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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Отмена крепостного права в России была вызвана экономиче

скими и социальными условиями, сложившимися в 40—50-х годах 
X I X века. 

Развитие нового, капиталистического способа производства и 
начавшееся в связи с этим еще в конце XVIII и первой четверти 
X I X века разложение натурального крепостного хозяйства при
вели в 50-х годах X I X века к глубочайшему кризису всей системы 
феодально-крепостнического строя России. 

Дальнейшее развитие товарно-денежных отношений подрывало 
основы феодально-крепостнического хозяйства России и способ
ствовало развитию капиталистических отношений прежде всего в 
области промышленности. 

В конце XVII I и начале X I X века в России были широко раз
виты мелкие крестьянские промыслы, работавшие главным обра
зом на рынок. Особенно они были распространены в Ивановской, 
Московской, Владимирской, Пермской, Тульской и других губер
ниях. 

Самым крупным центром крестьянских промыслов являлась 
Московская губерния. В ряде сел Московской губернии жили только 
ремесленники, работавшие всей своей семьей и с помощью наем
ных людей на рынок или по заказам мануфактур. 

Последующий рост мелких крестьянских промыслов привел 
к зарождению и дальнейшему развитию капиталистических отно
шений. Из крестьян-кустарей выделялись отдельные наиболее бога
тые крестьяне, применявшие* наемный труд и сосредоточившие в 
своих руках средства производства. Они становились впослед
ствии владельцами крупных капиталистических мануфактур. 

В первой четверти X I X века в ряде случаев целые села стано
вились крупными центрами крестьянской мануфактурной промыш
ленности. Такими, например, были: село Павлове Нижегородской 
губернии, село Кимры Тверской губернии, село Иваново Владимир
ской губернии и др. 

Владельцы капиталистических мануфактур, будучи крепостными 
помещиков, платили им оброк по несколько тысяч рублей. Иногда 
им удавалось добиться согласия помещика на выкуп своей личной 
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свободы. Так, например, владелец крупнейшего текстильного 
предприятия «Трехгорная мануфактура» в Москве был сыном кре
постного монастырского крестьянина Троице-Сергиевской лавры 
И. Прохорова, занимавшегося продажей изделий монастырских 
крестьян. Крупнейший русский фабрикант Савва Морозов был 
крепостным крестьянином, ткачом, Он занимался скупкой изделий 
крестьян, разносом товаров по домам в Москве и в 1820 году 
выкупился у своего помещика Рюмина за семнадцать тысяч рублей. 

Капиталистическая мануфактура являлась промежуточным зве
ном между ремеслом, мелким товарным производством и машинной 
индустрией (фабрикой). Для капиталистической мануфактуры и 
мелких промыслов общим является то, что они основаны на ручной 
технике. С крупной машинной индустрией мануфактуру сближает 
образование крупного рынка, крупных предприятий с наемными 
рабочими, крупного капитала, в подчинении у которого находятся 
массы неимущих рабочих. 

Хотя капиталистические мануфактуры основывались на ручном 
труде, но в них уже проводилось широкое разделение труда. Разде
ление труда проводилось не только внутри одного предприятия, но и 
по территории, что устанавливало специализацию отдельных районов. 

Капиталистическая мануфактура преобладала в таких отраслях 
промышленности, как хлопчатобумажная, деревообрабатывающая, 
кожевенная, скорняжная, ювелирная, самоварная, гармонная, про
изводство по обработке минеральных продуктов, по обработке ме
таллов и др. Эти отрасли промышленности были, как правило, 
основаны на наемном труде. 

В хлопчатобумажной промышленности наемные рабочие уже 
в 1825 году составляли 97 процентов общего числа рабочих. 

Общее число рабочих, по подсчетам М. Ф. Злотникова,' в Рос
сии было в 1804 году — 224 882, в 1825 году — 340 568, а в 60-х го
дах X I X века — 859 950. 

Наемными рабочими в большинстве являлись крепостные оброч
ные крестьяне, государственные крестьяне, а также ремесленники 
и частично — мещане. 

Из всего состава наемных рабочих России этого времени боль
шая часть была занята на предприятиях Московской, Тульской, 
Владимирской, Пермской и других губерний. 

40—50-е годы прошлого столетия характеризуются дальнейшим 
ростом капиталистической мануфактурной и фабрично-заводской 
промышленности. 

М. Ф. Злотников доказывает, что в России в 1825—1828 го
дах было 1800 мануфактур, а в 50-х годах число' мануфактур и 
фабрик увеличилось до 2818 (вместе с горными заводами) 2, Соот
ветственно увеличивалось и число рабочих. 

1 М. Ф. З л о т н и к о в , От мануфактуры к фабрике, «Вопросы истории» 
1946 г. № 11—12, стр. 37, 39. 2 Т а м же. 
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По сведениям академика А. М. Панкратовой ', число вольно
наемных рабочих за период с 1825 по 1860 гг. увеличилось в 3,7 
раза. 

Капиталистическая промышленность вое больше и больше ну
ждалась в свободных рабочих руках, а закрепощенная помещиками 
деревня не могла дать их. 

Этим объясняется и то, что растущая буржуазия и часть обур
жуазившихся помещиков настоятельно требовали отмены барщин
ной системы и перехода к вольнонаемному труду. 

Уральская металлургическая промышленность, а также тульские, 
каширские и другие промышленные предприятия, основанные на 
труде прикрепленных поссессионных рабочих, на низкой, рутинной 
технике производства, переживали застой, поэтому в 1830—1840-х 
годах освобождали работных людей и переходили на вольнонаем
ный труд. 

Одновременно с ростом наемного труда происходил и другой 
процесс, характерный для капиталистической промышленности: 
смена ручной техники производства машинной. 

В 40—50-х годах X I X века в разных отраслях производства и в 
особенности в ситценабивной и ткацкой промышленности появляются 
машины. З а период с 1843 по 1854 год количество бумагопрядиль
ных веретен выросло с 350 тысяч до 1 миллиона. В это же время 
начали применяться паровые двигатели, число которых только по 
Московской губернии достигало в 1858 году 152, хогя в целом 
внедрение машинной техники проходило очень слабо сравнительно 
с общим количеством предприятий, работавших на ручном труде. 

Таким образом, новые сдвиги в развитии промышленности 40— 
50-х годов свидетельствовали о начале промышленного переворота 
в России, который продолжался в пореформенный период. Разви
тие капиталистической промышленности, тесно связанной с выра
боткой товаров на рынок, приводило к расширению и увеличению го
родов, местечек, промышленных и торговых центров, поселков и т. д. 

Одновременно расширялся внутренний рынок, вырастала огром
ная армия скупщиков, которые служили посредниками между мел
ким производителем и рынком. 

Но процесс расширения внутреннего рынка происходил значи
тельно медленнее развития промышленности. Это объяснялось тем, 
что подавляющая часть населения страны вела натуральное хозяй
ство, задавленные барщиной и оброком крестьяне не были связаны 
с промышленными районами и не имели средств, которые позво
ляли бы им быть потребителями промышленной продукции. 

Дальнейшее развитие капиталистической промышленности под
рывало основы барщинного крепостнического хозяйства. Внутрен
ний рынок требовал все большего количества хлеба для расту
щего промышленного населения. Это обстоятельство заставляло 

1 «Рабочее движение в России в XIX веке», т. I, (1800—1860), под ред. 
'• М. П а н к р а т о в о й , 1951, вступительная статья, стр. 98. 
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помещиков увеличивать товарность продукции своих имений. Мно
гие помещики пытались повысить доходность имений, применяя 
старые крепостнические методы, то есть перевод крестьян на бар
щину, увеличение барской запашки и уменьшение крестьянских на
делов или же полное обезземеливание крестьян. 

Крестьян, лишенных надела, переводили на «месячину», при 
которой они должны были все время работать на помещика, полу
чая от него месячный барский продуктовый паек. Крестьяне, таким 
образом, лишались средств производства Стало быть, «месячина» 
разрушала основу барщинной системы, при которой непосредствен
ный производитель наделялся средствами производства и, в част
ности, землей. В крестьянском хозяйстве сохранялась средневеко
вая рутинная техника, а дальнейшее усиление барщины еще больше 
разоряло крестьян. 

Помещики, усиливая эксплуатацию крестьян, получали все 
меньше и меньше прибавочного продукта, производительность труда 
крестьян становилась все ниже и ниже, а их ненависть к крепостни
кам все более росла. 

Это положение особенно характерно для черноземной полосы, 
ибо в нечерноземной полосе, где быстрыми темпами развивалась 
капиталистическая мануфактурная и фабричная промышленность, 
помещики переводили крестьян на оброк. 

Но и оброчные повинности в первой половине X I X века с ка
ждым годом увеличивались. Если в 1810 году средний размер об
рока на душу был 10—12 рублей, то в 50-х годах средний размер 
оброка по отдельным губерниям составлял от 16 до 27 рублей с 
тягла, а в промышленных районах поднимался до 400—500 рублей 
серебром с души. 

Увеличение денежного оброка вынуждало крепостных крестьян 
уходить на заработки в промышленные районы, в города, в связи 
с чем ослаблялась личная зависимость крестьянина от помещика. 
Такие крестьяне, естественно, отрывались от земледелия и строили 
свое хозяйство исключительно на заработках. 

В оброчном помещичьем хозяйстве денежные поступления соби
рались все медленнее и все в меньших размерах, ибо оброчные кре
стьяне уходили на промыслы, а наиболее богатые из них стреми
лись выкупиться на волю. 

Все это свидетельствовало о разложении крепостного натураль
ного хозяйства. 

Помещичьи имения разорялись, что вынуждало помещиков за
кладывать земли. Вот почему в 1840—1850-х годах редкое имение 
не было заложено в кредитных учреждениях царской России. 

По приблизительному подсчету буржуазного экономиста 
А. П. Заблоцкого-Десятовского, ' в 1833 году было заложено име
ний на 270 млн. руб. серебром, а в 1859 году на 425 млн. руб. 

' А П. З а б л о ц к и й - Д е с я т о в с к и й , Записка «О крепостном со
стоянии России», в приложении к раббте «Граф П Д. Киселев и его время», 
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Но закладывалась не только земля, закладывался и основной 
ее работник — закрепощенный крестьянин, трудами которого ве
ками держалась феодальная Русь. 

Даже буржуазный историк А. Корнилов в работе «Крестьян
ская реформа» вынужден был признать, что в 1843 году в Госу
дарственном банке и в сохранных казнах было заложено 5 575 515 
душ, а на 1 января 1856 г. число заложенных душ возросло до 
6 028 794 '. 

Кроме этого, по приблизительному подсчету современников в 
приказах общественного призрения было заложено около одного 
миллиона душ на сумму 100 млн. руб., между тем как по девятой 
ревизии всего крепостных людей числилось 10 708 856 душ. 

Таким образом, было заложено свыше 65 процентов всех кре
постных крестьян царской России. 

Советский историк Е. А. Мороховец в работе «Крестьянская 
реформа 1861 года» показывает, что по отдельным губерниям Рос
сийской империи процент заклада крепостных был значительно 
выше: так в губерниях Тульской, Калужской, Рязанской и Тамбов
ской он превышал 70; в Орловской, Пензенской и Саратовской 
доходил до 80, а в Казанской — даже до 84 2. 

Сам факт залога имений и крепостных крестьян ярко свидетель
ствовал о разложении крепостнической системы в России. 

Крымская война показала, что Россия потерпела поражение 
именно в силу того, что она была отсталой, феодально-крепостни
ческой страной, которой противостояли развитые капиталистиче
ские страны. 

Крепостнический строй России обнаружил в этой войне всю 
свою гнилость. 

Российское феодальное государство и право активно поддержи
вали старые, крепостнические производственные отношения, но 
развитие нового, капиталистического способа производства подры
вало основы феодального базиса. 

Происходил процесс смены старого, феодального способа про
изводства новым, капиталистическим. В. И. Ленин в статье «По 
поводу юбилея» писал: «Положение 19 февраля есть один из эпи
зодов смены крепостнического (или феодального) способа произ
водства буржуазным (капиталистическим)»3. 

Экономический закон обязательного соответствия производствен
ных отношений характеру производительных сил требовал суще
ственных изменений в производственных отношениях. Однако раз
витию капиталистических отношений оказывал сильнейшее сопро
тивление господствующий класс крепостников-помещиков. Следо
вательно, нужна была такая общественная сила, которая способна 
была бы преодолеть это сопротивление. 

1 А. А. К о р н и л о в , Крестьянская реформа, 1905, СПБ, стр. 16. 
2 См. Е. А. М о р о х о в е ц , Крестьянская реформа 1861 г., М., 1937, 

стр. 26. 
3 В. И. Л е н и н , Соч., т. 17, стр. 84. 
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В конкретно исторических условиях России середины X I X века 
такой общественной силой являлось крестьянское движение про
тив крепостников-помещиков, за ликвидацию их монополии на 
землю, за освобождение крестьян от крепостной зависимости. Про
мышленная буржуазия России в эго время лишь возникала, и вы
ступала она совместно с либеральными дворянами. А рабочий класс 
в России того времени только зарождался. Он еще во многом со
хранял черты крепостного крестьянства и был связан с деревней. 
Поэтому его участие в революционных выступлениях 1840—1860-х 
годов определялось, главным образом, интересами крестьянства. 

Отсутствие рабочего класса в этот период и обусловило неорга
низованность и стихийный характер выступлений крестьянства 
против феодально-крепостнического строя в России. 

После Крымской войны в стране создалась революционная 
ситуация: низы — крепостные крестьяне, не могли больше выдер
живать вековечную тяжесть крепостного гнета, крепостнического 
режима, а верхи — самодержавие, крепостники-помещики, не могли 
уже управлять по-старому, не могли больше отстаивать старую, 
крепостническую систему. 

Рост крестьянского движения до Крымской войны, во время и 
после нее свидетельствовал о дальнейшем развитии кризиса фео
дально-крепостнической системы. 

По подсчетам И. И. Игнатовича, за период с 1826 по 1834 гг. 
произошло 145 крестьянских волнений, в 1845—1854 годах — 
348 волнений, в 1855—1860 годах — 474. В одном только 1860 году 
отмечено 100 случаев. ' 

Крестьяне открыто выступали против помещиков-крепостников, 
убивали их, бежали от них, переселялись на окраины России, от
казывались нести повинности, платить подати, подчиняться мест
ным властям, проводили самовольную запашку барской земли, по
рубку леса и т. п. Царское правительство для подавления этой 
борьбы крестьян применяло военную силу. 

Крестьянские выступления не превратились в широкую, орга
низованную, сознательную борьбу за свободу, а остались одино
кими, раздробленными, стихийными «бунтами», которые легко 
подавлялись, но сам факт роста крестьянского движения имел 
большое значение. 

Развитие капитализма в промышленности и проникновение ка
питалистических отношений в сельское хозяйство настоятельно тре
бовали отмены крепостного права, замены принудительного кре
постного труда наемным. В стране нарастало массовое крестьянское 
движение. Все это свидетельствовало о глубоком кризисе крепост
нического строя в России. 

Царское правительство, потерпев поражение в Крымской войне, 
будучи поставленным перед фактом усиления крестьянского дви-

1 См. И. И. И г н а т о в и ч , Крестьянские волнения, Сборник «Великая 
реформа», М., 1911, т. III, стр. 46, 64, 
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жения против крепостников, вынуждено было заняться вопросом 
сб освобождении крестьян от крепостной зависимости. 

Вот почему Александр II на собрании дворянства в Москве в 
1856 году заявил, что лучше отменить крепостное право сверху, 
нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет 
уничтожаться снизу. 

Царское правительство уже в 1856 году поручило министру 
внутренних дел Ланскому собрать все сведения об «устройстве по
мещичьих крестьян» по различным ведомствам. 

Товарищу министра внутренних дел Левшину было поручено 
составить «историческую записку» о крепостном праве в России. 

Таким образом, подготовку вопроса об изменении «быта поме
щичьих крестьян» Александр II возложил на тот орган государ
ственного управления, которому подчинялись все местные органы: 
губернаторы, уездные исправники, городничие, волостные стар
шины, сельские старосты, — и который через них держал в узде 
крепостное крестьянство. 

В течение лета и осени 1856 года из архивов были изъяты все 
дела «об устройстве быта помещичьих крестьян» и переданы в Ми
нистерство внутренних дел. В январе 1857 года был образован 
Секретный комитет, задачу которого составляла подготовка проекта 
освобождения крестьян. В состав Комитета входили: председатель 
Государственного совета князь Орлов, который являлся и предсе
дателем Комитета в отсутствие царя, министр внутренних дел Лан-
ский, граф Блудов, министр финансов Брок, граф Адлерберг, шеф 
жандармов князь Долгоруков, министр государственных имуществ 
Муравьев, главноуправляющий путями сообщения Чевкин, члены 
Государственного совета — князь Гагарин, баром Корф, генерал-
адъютант Ростовцев и государственный секретарь Бутков. Такой 
состав Комитета обеспечивал защиту классовых интересов крепост
ников-помещиков. 

На первом заседании Комитета 3 января 1857 г. было едино
гласно решено «немедленно приступить к составлению предложений 
о началах постепенного освобождения крестьян». Комитет в своей 
работе придерживался принципа — осторожность и постепенность. 

Свою работу он разделил на три периода. В первый период 
должны были быть собраны все необходимые данные, во второй 
период на основании собранных данных — составлен проект поло
жения о помещичьих крестьянах, и, наконец, в третий период пред
полагалось уравнение крестьян в правах со всеми «свободными 
состояниями» '. 

Такое решение о работе Комитета имело в виду оттянуть про
ведение крестьянской реформы. Александр II на журнале Коми
тета от 18 августа собственноручно написал: «Да поможет нам 
Бог повести это важное дело с должною осторожностью к желаемой 

См. «Материалы для истории упразднения крепостного состояния 
сии», 1860—61, т. I, стр. 133. 
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цели». После такой установки многие из участников составления 
проекта об освобождении крестьян полагали, что «дело это уснет». 
Неудивительно поэтому и то, что в результате приведенного цар
ского указания членам Комитета были разосланы 14 вопросов 
следующего содержания: 

«1. Можно ли дозволить крепостным людям вступать в браки 
без согласия помещика? 

2. Можно ли дать помещичьим крестьянам права приобретать 
собственность без согласия помещика? 

3. Можно ли ограничить права помещиков относительно раз
бора споров и жалоб между их крестьянами? 

4. В какой мере можно ограничить права помещиков относи
тельно наказания крестьян? 

5. Должно ли лишить помещиков права переселять крестьян 
в Сибирь? 

6. Следует ли ограничить права помещиков относительно от
дачи крестьян в рекруты? 

7. Должно ли лишить помещиков права вмешиваться в отпра
вление крестьянских повинностей и податей? 

8. Какие принять меры для более точного определения повин
ностей крепостных крестьян их помещикам? 

9. Можно ли допустить жалобы крепостных крестьян на их 
помещиков?» '. 

Примерно в таком же духе были составлены и остальные вопросы. 
Содержание этих вопросов свидетельствует о том, что Комитет, 

руководимый царским правительством, вовсе не предназначался для 
обсуждения радикальных мероприятий по «улучшению быта кре
стьян», а всеми мерами стремился охранять интересы класса поме
щиков. 

Однако сильный рост крестьянского движения в 50-х годах 
вынудил царское правительство перейти к более решительным ме
рам и провести их в более ускоренные сроки, чем намечалось ранее 
Секретным комитетом. 

Царское правительство не остановилось даже перед такими ме
рами, как инспирирование ходатайства литовского дворянства, как 
бы выразившего желание освободить крестьян от крепостной зави
симости при условии сохранения феодальной собственности на 
землю. Царское правительство после представления этого ходатай
ства генерал-губернатором Назимовым решило публично поставить 
перед дворянством крестьянский вопрос. 

20 ноября 1857 г. был опубликован рескрипт виленскому гене
рал-губернатору Назимову, предлагавший образовать из дворян 
под председательством предводителя дворянства губернский коми
тет, на котором и поставить крестьянский вопрос. 

1 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 
крестьян в России в царствование Александра II», 1860, т. I, стр. 135—136. 
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В рескрипте было сказано о том, что за помещиками сохра
няется право собственности на всю землю, за крестьянами же 
остается лишь усадебная оседлость, которую они в течение опреде
ленного времени приобретут посредством выкупа в собственность. 
Кроме этого, крестьянам предоставлялось в пользование некоторое 
количество земли, за которую они должны были платить оброк или 
отбывать повинности в пользу помещика. 

Крестьяне распределялись на сельские общины, а помещикам 
предоставлялось право вотчинной полиции. 

Согласно рескрипту отношения между помещиками и крестья
нами в будущем должны были обеспечить исправные платежи госу
дарственных и земских податей и сборов. 

Итак, царское правительство выступило с первым публичным 
документом, в котором поставило перед помещиками России кре
стьянский вопрос. Однако в рескрипте не только не предусматри
валось никаких существенных преобразований, но подчеркивалась 
необходимость сохранения существовавшего «хозяйственного устрой
ства помещичьих крестьян» и вотчинной власти крепостников над 
крестьянами. 

6 декабря 1857 г. такой же рескрипт был послан петербург
скому генерал-губернатору графу Игнатьеву. Он был ответом на 
просьбу петербургского дворянства об учреждении в Петербургской 
губернии дворянского комитета по проектированию инвентарных 
правил. 

Слово «освобождение» крестьян было официально заменено сло
вом «улучшение быта», так как царское правительство боялось 
крестьянского движения за действительную отмену крепостного 
права. 

Копии рескриптов Назимову и Игнатьеву 8 декабря были ра
зосланы во все губернии, а 17 декабря печать опубликовала эти 
документы для всеобщего сведения. 

Миллионер-откупщик В. А. Кокорев на собрании купечества в 
Москве приветствовал решение царского правительства заняться 
вопросом об освобождении крепостных крестьян: «Будем откро
венны и искренни в такие великие дни отечественных событий, и 
скажем правду. Ведь все наши капиталы сложились главнейше от 
дворян и крестьян... Это замечание всего более относится к винным 
откупщикам; их капиталы составились уже чисто из трудовых кре
стьянских денег» '. 

В ответ на эту речь царское правительство сделало замечание 
московскому цензору, позволившему напечатать сообщение о речи 
Кокорева в газетах, так как вопросом о раскрепощении крестьян, 
по мнению правительства, имели право заниматься только дворяне. 

Секретный комитет перестал после этого быть секретным и 8 ян
варя 1858 г. был переименован в Главный комитет для устройства 

1 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 
крестьян в России в царствование Александра II», 1860, т. I, гл. V, стр. 196. 
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сельского населения. При Комитете были созданы редакционные 
комиссии, которые и должны были составить на основании местных 
проектов общий законопроект об освобождении крестьян. 

4 марта 1853 г. при Министерстве внутренних дел был открыт 
Земский отдел Центрального статистического комитета под пред
седательством товарища министра внутренних дел Левшина, в со
став которого вошли Соловьев, Милютин, генерал-майор Исаков 
и граф Бобринский. Кроме своих прямых обязанностей, касав
шихся земско-хозяйственного устройства, Земский отдел предвари
тельно рассматривал поступавшие сюда проекты губернских коми
тетов по крестьянскому вопросу. 

Царское правительство после рассылки рескриптов по всем гу
берниям постепенно разрешало местному дворянству учреждать дво
рянские комитеты в губерниях. Губернский дворянский комитет 
обычно избирался на губернском дворянском собрании, иногда 
члены его назначались губернатором. 

Но дворянство не торопилось создавать губернские комитеты. 
Так, например, московский генерал-губернатор — ярый сторонник 
крепостного права, крайний реакционер граф Закревский посовето
вал московскому дворянству не спешить и одновременно усиливал 
караулы и держал войска наготове. 

Однако постепенно дворянские комитеты в губерниях все же 
образовывались и приступали к обсуждению крестьянского вопроса. 

В конце июля 1859 года почти все губернские комитеты окон
чили свою работу и материалы передали непосредственно министру 
внутренних дел Ланскому. 

На основании этих материалов Ланский составил «записку», в ко
торой обобщалась работа всех 48 губернских дворянских комитетов. 

По выраженным в проектах губернских комитетов мнениям и 
пожеланиям их можно разделить на три группы: первую состав
ляли комитеты, стоявшие за сохранение крепостного права (кост
ромской, воронежский, черниговский, курский, московский); вторая 
выражала взгляды петербургского дворянства, стоявшего в основ
ном на позициях остзейско-прусского юнкерства и высказавшегося 
за личное освобождение крестьян при сохранении за дворянством 
полного права на землю,' вотчинных прав над крестьянами и пер
венства дворянства над прочими сословиями; трегью группу, кото
рая поддерживала позицию правительства в вопросе о проведении 
реформы, составляли комитеты Тверской, Харьковской, а также 
меньшинство в комитетах Симбирской, Самарской, Тульской, Вла
димирской, Калужской, Вятской и некоторых других губерний. 

Первые две группы выражали взгляды наиболее реакционно 
настроенных крепостников, как правило, самых богатых, чиновных, 
титулованных землевладельцев. 

Так, например, аристократическая часть столичного петербург
ского и московского дворянства, жившая на оброки со своих огром
ных земельных владений, занимавшая все высшие государственные 
посты и принимавшая непосредственное участие в управлении госу-
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дарством, стояла за сохранение старых, крепостнических порядков. 
Наиболее отчетливо это направление выразил предводитель петер
бургского дворянства граф Шувалов, который предлагал сохранить 
за землевладельцами право феодальной собственности на землю, 
передать землю в «бессрочное пользование» крестьянам с сохране
нием вотчинной власти помещика и с обязанностью крестьян вы
полнять натуральные или денежные повинности в пользу помещика. 

Немногим отличался от проекта Шувалова и проект члена Глав
ного комитета — князя П. П. Гагарина, который предлагал освобо
дить крестьян без полевой земли, с предоставлением им лишь уса
дебного участка и с сохранением за помещиками вотчинной власти 
Такой проект был рассчитан на то, что крестьяне будут арендовать 
у помещиков землю на тех же кабальных условиях, что и при кре
постничестве. Тем самым крестьяне были бы поставлены в эконо
мическую зависимость от помещика, а сохранявшаяся за ним власть 
над крестьянами должна была обеспечивать их полное пови
новение. 

Крупнейшие помещики густонаселенной черноземной полосы вы
ражали в своих проектах желание не отдавать крестьянам землю 
даже за высокий выкуп. Так, полтавский помещик Позен выска
зался за то, чтобы перевести крестьян на определенное время 
на положение «срочно-обязанных», предоставив им в пользование 
земельные наделы. После окончания такого состояния крестьяне 
должны были возвращать землю помещику. В собственность кре
стьянам предоставлялась только усадебная земля. Позен выра
жал желание помещиков центрально-черноземной полосы, рассчи
тывавших на то, что «усадебная оседлость» привяжет крестьянина 
к земле, в силу чего он экономически вынужден будет арен
довать у помещика землю и тем самым обеспечит его рабочими 
руками, а право вотчинной власти предоставит помещику возмож
ность осуществлять над крестьянином и меры внеэкономического 
принуждения. 

Одними из самых яростных крепостников были и мелкопомест
ные дворяне, так как они могли рассчитывать лишь на незначитель
ные выкупные суммы в нечерноземной полосе, а отсутствие рабочих 
рук угрожало этой части помещиков разорением. По данным 
Е. А. Мороховца ', мелкопоместные дворяне, имевшие менее 20 кре
постных душ, составляли по десятой ревизии (1858 год) 39,5 про
цента. Они владели всего 3 процентами крепостных крестьян. Эта 
часть дворянства в ряде губернских комитетов даже не была пред
ставлена. 

Предводитель тверского дворянства Унковский, поддержанный 
большинством тверского губернского комитета, в своем проекте 
предлагал полностью освободить крестьян от крепостной зависимо
сти с обязательным наделением усадебной и полевой землей, но 
с условием вознаграждения помещиков как за землю, отходящую 

1 Е. А. Мороховец, Крестьянская реформа 1861 года, М, 1937,стр.85. 
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из их владения, так и за самих освобождаемых крестьян. Причем 
за землю крестьяне должны были бы платить сами, а за их лич
ную свободу помещиков должно было вознаградить государство '. 

В проекте Унковского нашли выражение интересы дворянства 
нечерноземной полосы, стремившегося перейти к капиталистическим 
формам хозяйства. Так как земля в этой полосе не представляла 
большой ценности, помещики хотели, чтобы крестьяне выкупили 
у них как можно больше земли. Рабочие же руки стоили здесь до
рого, и поэтому помещики стремились получить возможно большее 
вознаграждение за потерю рабочей силы. Этой группе помещиков 
нужны были денежные средства для развития капиталистического 
производства. По проекту Унковского крестьяне на 10—12 лет пе
реводились в такое состояние, при котором помещик пользовался 
бы правом на определенное количество обязательных барщинных 
дней и сохранял вотчинную власть над крестьянами. 

Ю. Д. Самарин — крупнейший землевладелец Самарской губер
нии, член губернского комитета, предлагал предоставить помещикам 
право «домашней расправы» с крестьянами, находившимися на бар
щине, за дерзость, ослушание, порчу и растрату господского иму
щества и т. п. В порядке «домашней расправы» автор проекта 
допускал применение телесных наказаний розгами до двадцати уда
ров для мужчин и до десяти — для женщин, кроме беременных и 
недавно родивших. Он считал, что иначе крестьянина нельзя заста
вить работать на барщине. Самарин предлагал наделить крестьян 
землей за выкуп. Проект Самарина выражал интересы помещиков 
малонаселенных степных губерний, нуждающихся в рабочей силе, 
отсутствие которой привело бы к разорению помещичьего хозяйства 
степной полосы. 

Интересы либерально настроенного дворянства нашли выраже
ние в проекте типичного либерала — профессора русского права 
К. Д. Кавелина. Он предлагал освободить крестьян с предоставле
нием им за выкуп усадебной земли и полевого надела. К. Д. Каве
лин выражал интересы той части дворянства, которая становилась 
на путь буржуазного развития России. В своих «Записках» он 
старался успокоить царское правительство, напуганное крестьян
скими выступлениями, и призывал дворянство к сплочению вокруг 
«державного миротворителя». 

Итак, период с 1857 до 1861 гг. характеризовался оживленной 
работой губернских дворянских комитетов и отдельных групп дво
рянства, деятельностью редакционных комиссий при Главном ко
митете и Земского отдела Министерства внутренних дел. 

Во всех этих учреждениях, как и вне их, происходила острая 
борьба между отдельными группами помещиков по вопросу об 
условиях освобождения крестьян. Борьба между отдельными груп
пами помещиков, крепостниками и либералами определялась их 

1 См. Г. Д. Д ж а н ш и е в, А. М. Уиковский и освобождение крестьян, 
М., 1894, стр. 63. 
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экономическими И политическими интересами как господствовав
шего в стране класса и носила внутриклассовый характер; это была 
борьба исключительно из-за меры и формы уступок. Сторонники 
«наделения» землей и сторонники обезземеливания крестьян выра
жали лишь борьбу двух крепостнических лагерей. 

И крепостники, и либералы объективно боролись за такой путь 
развития, который обеспечил бы сохранение монополии помещиков 
на землю и поставил бы крестьянина в кабальную зависимость от 
помещика. 

В то время как помещики в губернских комитетах торговались 
о мерах и формах уступок при освобождении крестьян, крестьян© 
продолжали вести активную борьбу с крепостниками. Ее обостре
ние вызывалось, в частности, тем, что в это время некоторые поме
щики стали урезать крестьянские наделы, другие переселяли кре
стьян с черноземных земель на суглинок, переводили в менее плодо
родные губернии, ссылали в Сибирь, чтобы уменьшить тем самым 
число крестьян, которым нужно было бы выделить земельные на
делы, и т. п. Все это, естественно, не могло не вызывать возму
щения крестьян, тем более, что до них уже дошли слухи о пред
стоящем освобождении. 

Крестьяне, добиваясь уничтожения помещичьего землевладения 
и перехода к ним всей помещичьей земли, объективно боролись за 
буржуазный путь развития, который обеспечил бы более быстрое 
развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве: уни
чтожение крепостнических крупных земельных владений и свобод
ное развитие капиталистического фермерства. 

Крестьяне, борясь против помещиков, за освобождение от кре
постного права, за переход в их руки помещичьей земли, тем самым 
выступали и против царской власти. Но их выступления, как и 
прежде, были раздробленными бунтами, не освещенными никаким 
политическим сознанием. 

Либералы хотели освободить крестьян «сверху», ограничиваясь 
только «борьбой за реформу», «за права», при сохранении монар
хии, власти крепостников-помещиков и их монополии на землю, — 
они боялись революционного движения масс. 

Подлинными защитниками интересов крестьянства являлись ве
ликие русские революционные демократы В. Г. Белинский, 
Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, которые поддерживали 
крестьян в их борьбе за раскрепощение, против крепостников-поме
щиков и царской власти в России. 

Ьольшую роль в борьбе за освобождение крестьян в годы под
готовки реформы сыграли журнал «Колокол», издававшийся 
А^ И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне, и журнал 
«Современник», выходивший под руководством Н. Г. Чернышев
ского. 

1 ерцен в 50-х годах проявил либеральные колебания. Он верил 
в «революцию сверху», то есть в мирное разрешение крестьянского 
вопроса. «Колокол» в течение всего периода обсуждения проектов 
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Освобождения крестьян печатал статьи, где предлагалось освобо
дить крестьян с наделом, с уплатой выкупа за надел государством, 
которое потом взыскивало бы уплаченные суммы с крестьян. «Ко
локол» решительно выступал против временно-обязанного состоя
ния крестьян, против вотчинных прав помещиков над крестьянами, 
применения к крестьянам телесных наказаний. Но по мере того, как 
в проектах крепостников все более вырисовывались условия «осво
бождения» крестьян, Герцен изменял свои взгляды, теряя надежды 
на Александра II. Уже в 1860 году «Колокол» писал, что «...Але
ксандр II не оправдал надежд, которые Россия имела при его 
воцарении». 

«Колокол» Герцена в эти годы имел огромное политическое 
влияние и значение. В статье «Памяти Герцена», высоко оценивая 
значение «Колокола», который встал горой за освобождение кре
стьян, В. И. Ленин отмечал, что колебания Герцена между либе
ралами и демократами закончились победой в нем демократа. 

Великий русский революционный демократ Н. Г. Чернмшев-
ский выступил в годы подготовки крестьянской реформы как в -/кдь 
новой, демократической молодежи — разночинцев, отражавших ин
тересы народных масс, крестьянства. 

Чернышевский, борясь за интересы крестьян, решительно вы
ступал против освобождения их без земли. Он настаивал на 
закреплении за крестьянами возможно больших наделов с мини
мальным выкупом за них, чтобы тем самым положить конец кре
стьянской зависимости от помещиков. Убежденный в том, что 
крестьянский вопрос не может быть решен «сверху», Чернышевский 
считал необходимым поднять народное движение и призывал на
родные массы «к топору», к революции. 

Соратником Чернышевского был Н. А. Добролюбов, разделяв
ший взгляды Чернышевского, активно сотрудничавший в «Совре
меннике» и упорно боровшийся против либерализма. 

Добролюбов выступил как борец против самодержавно-крепост
нического строя. 

Единственным путем, могущим принести крестьянству действи
тельное освобождение, Чернышевский и Добролюбов считали ре
волюцию. 

Среди революционеров-демократов того времени выделялся поэт 
Н. А. Некрасов — друг и соратник Чернышевского и Добролю
бова. В целом ряде написанных накануне реформы 1861 года стихо
творений, особенно в таких, как «Размышления у парадного подъ
езда», «Песня Еремушки» и др., Некрасов защищал интересы 
народа. 

Великие русские демократы отстаив.али революционное разре
шение крестьянского вопроса, призывали крестьянство к револю
ции. Однако разрозненные крестьянские восстания не вылились 
в революцию. Крестьянство, веками бывшее в рабстве у помещиков, 
не могло подняться на организованную, сознательную борьбу про
тив крепостничества. Не было последовательного революционного 
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класса — пролетариата, который возглавил бы эго движение и до
вел его до конца. 

В марте 1859 года началась более активная деятельность редак
ционных комиссий, которые должны были на основе проектов, по
ступивших из губернских дворянских комитетов, составить проект 
акта об освобождении крестьян от крепостной зависимости. 10 ок
тября 1860 г. комиссии закончили свою работу, и проект поступил 
в Главный комитет. 

14 января 1861 г. проект из Главного комитета поступил на 
рассмотрение Государственного совета, который 17 февраля одобрил 
проект, а 19 февраля Александр II подписал манифест об освобо
ждении крестьян. Кроме манифеста, были опубликованы Положе
ния (общее и местные). 

Согласно манифесту крестьяне за право пользования земельным 
наделом обязаны были выполнять в пользу помещиков определен
ные в Положениях повинности. 

В течение первых девяти лет крестьяне не имели права отказы
ваться от пользования наделом, за который они несли повинности. 
Таким образом, наделы навязывались им как основание оброка и 
барщины. 

Дворовые люди освобождались от крепостной зависимости по 
истечении двух лет. 

-Манифест предоставлял помещикам право заключать с крестья
нами «добровольные» соглашения о размере поземельного надела 
и повинностей. 

В каждой губернии создавались губернские по крестьянским 
делам присутствия. В уездах назначались мировые посредники из 
дворянства, которые составляли уездные мировые съезды, имевшие 
назначением разбор «недоразумений и споров». В каждом сельском 
обществе или имении должна была быть составлена уставная гра
мота, устанавливавшая на основании местного Положения количе
ство земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, 
и размер повинностей, которые они должны были нести в пользу 
помещика. Составление уставных грамот должно было быть закон
чено в течение двух лет, а до этого в помещичьих имениях сохра
нялсяу прежний, крепостнический порядок. 

В манифесте говорилось также, что крестьяне являются вре
менно-обязанными. Временно-обязанное состояние крестьян должно 
было продолжаться до 1881 года. Однако по царскому указу 28 де
кабря 1881 г. временно-обязанные крестьяне лишь к 1 января 1883 г. 
подлежали переводу на выкуп. 

Таким образом, временно-обязанное состояние крестьян, про
должавшееся свыше 20 лет, с 1883 года прекращалось во всей евро
пейской части России. 

По общему и местным положениям крестьяне, находящиеся в со
стоянии временно-обязанных, платили помещикам оброк и несли 
отработки — барщину. 
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Оброчные повинности исчислялись по великорусскому Поло
жению в размере от 8 до 12 рублей за душевой надел в зависимости 
от местности. Самый высокий оброк платили крестьяне, жившие 
вблизи Петербурга, а затем — крестьяне Петербургской, Москов
ской, Ярославской и других центральных губерний. 

Установлена была так называемая градация оброка, изобретен
ная тверским дворянством, по которой за первую десятину упла
чивалась половина душевого оброка, за вторую — четверть, осталь
ная сумма оброка распределялась поровну на каждую из остальных 
десятин. Смысл этого исчисления сводился к тому, что крестьянину, 
получившему неполный надел, каждая десятина обходилась дороже, 
чем крестьянину, получившему полный надел. Но и при полном 
наделе, поскольку он был вообще незначительным, большую сумму 
оброка крестьянин платил за первые две десятины. 

Статья 181 местного Положения о поземельном устройстве кре
стьян в Великороссийских, Новороссийских и Белорусских губер
ниях предоставляла помещику право требовать уплаты оброка за 
полгода вперед. 

Был сохранен такой институт крепостного права, как круговая 
порука, при которой крестьяне ручались друг за друга в уплате по
мещику оброка от всего сельского общества, состоящего на денеж
ной повинности. Оброк этот уплачивался через сельского старосту 
или особого сборщика. 

Сельское общество было обязано также, не ожидая вмешатель
ства помещика или местных властей, непременно вносить помещику 
всю следуемую с общества оброчную сумму к положенному сроку, 
раскладывая недоимку на все общество. С согласия помещика 
крестьянин мог вносить оброк помимо общины. 

В случае несвоевременной выплаты оброка по местному Поло
жению Великороссийских, Новороссийских и Белорусских губерний 
земской полиции предоставлялось право произвести опись крестьян
ского движимого имущества и распорядиться его продажей. 

Как указывалось выше, кроме оброка, крестьяне должны были 
нести и барщинные повинности, которые определялись соглашением 
помещика с крестьянином или Положением. 

З а каждый надел на душу по местному Положению для Велико
российских губерний во всех трех полосах крестьяне должны были 
отрабатывать со своим инвентарем: мужчины — 40 дней, жен
щины — 30 дней в год. Отработки, которые в общем и местных 
Положениях прямо именовались барщиной, должны были не
сти: мужчины — в возрасте от 18 до 55 лет, женщины — от 17 
до 50 лет. 

Существовала градация и для отправления барщинных работ. 
Так, например, за 2/з полного надела (4 десятины) в Холмском 
уезде полагалось отрабатывать 34 мужских дня, а за полный на
дел — 40. 

Барщинные дни распределялись по временам года, причем боль
шая часть (3/5) падала на летние месяцы, и по неделям. 
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Если место работы находилось на расстоянии свыше шести 
верст, время, необходимое на передвижение, не зачислялось в ра
бочие часы. 

Крестьянин, который не мог выполнить своих повинностей вслед
ствие болезни, по истечении шести месяцев после болезни лишался 
надела. Крестьянин, пожелавший перейти с барщины на оброк, 
мог сделать это не ранее, чем через два года после издания Поло
жения, предупредив об этом помещика не позже чем за один год. 
Крестьяне обязаны были также оказывать помещику «немедленную 
помощь» в случае пожара, наводнения и других стихийных бед
ствий. 

Таковы были повинности, установленные местным Положением 
по Великороссийским, Новороссийским и Белорусским губерниям. 

Положения для других губерний имели некоторые отличия. 
Так, по местному Положению для Малороссийских губерний оброк 
исчислялся следующим образом: 

За одну десятину в губерниях 
(в рублях) 

Черниговская губ. 

В I 
Мест
ности 

2,50 

Во II 
мест
ности 

1,60 

В III 
мест
ности 

1,40 

Полтавская губ. 

В I 
мест
ности 

2,50 

Во II 
мест
ности 

2,00 

Харьковская губ. 

В I 
мест
ности 

2,80 

Во II 
мест

ности 

2,40 

В III 
мест
ности 

2,10 

В IV 
мест
ности 

1,80 

Барщинная повинность в „мужских пеших днях" исчислялась так: 
(в год с десятины) 

Черниговская губ. 

В I 
мест
ности 

21 
День 

Во II 
мест
ности 

14 
дней 

В III 
мест
ности 

12 
дней 

Полтавская губ. 

В I 
мест
ности 

21 
день 

Во II 
мест
ности 

16 
дней 

Харьковская губ. 

В I 
мест
ности 

19 
дней 

Во II 
мест
ности 

16 
дней 

В III 
мест
ности 

14 
дней 

В IV 
мест
ности 

12 
дней 

На землях Войска Донского за указной душевой надел кре
стьяне должны были нести повинности в пользу местных богатых 
казаков и помещиков, выражавшиеся в 36 «мужских» и 27 «жен
ских пеших днях» в год. 



Таким образом, крестьяне должны были нести оброчные и бар
щинные повинности во всех губерниях европейской части России, 
но размер этих повинностей не везде был одинаков. 

Царское правительство при издании местных Положений должно 
было учитывать экономические и политические условия отдельных 
земельных районов и губерний, в частности, этим и объясняется 
диференциация исчисления оброчных и барщинных повинностей по 
районам, «губерниям» и «местностям». 

Если принять во внимание, что после восстания в Польше (в 
1863 году) на территории юго-западных и северо-западных губер
ний повинности крестьян были отменены, то можно утверждать, что 
основная тяжесть повинностей по царскому закону ложилась на 
плечи крестьянства центральных губерний России. Законодатель
ство большое внимание уделяло вопросу отбывания крестьянами 
установленных повинностей. Ответственность за исправное выпол
нение повинностей возлагалась на сельского старосту. 

Крестьяне должны были беспрекословно повиноваться распоря
жениям сельского старосты, даже если бы наряд был, по их мне
нию, сделан неправильно. 

Выполнение барщинных повинностей проходило под наблюде
нием лиц, которых назначал помещик. 

Учет барщинных дней, качества работы, выполнения положен
ного урока, то есть рабочей нагрузки, помещик вел сам, а при кру
говой поруке — и сельское общество. 

Царское правительство стремилось обеспечить исправность 
отбывания крестьянами барщинной повинности. С этой целью 
сельским старостам вменялось в обязанность строго следить за тем, 
чтобы в случае, если временно-обязанные крестьяне будут работать 
на стороне или же при увольнении их по паспортам, в каждом дворе 
оставалось достаточное число работников и работниц для отбыва
ния повинностей в пользу помещика (ст. 251 Положения о поземель
ном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в гу
берниях: Великороссийских, Новороссийских и Белорусских). 

Крестьян, не выполнявших или плохо выполнявших установлен
ный «урок», сельский староста обязан был по требованию помещика 
заставить выполнить «урок» в другие дни (ст. 252 того же Поло
жения). Стало быть, крепостники-помещики, установив оброчные и 
барщинные повинности, определили и меры, обеспечивающие их 
выполнение. 

В лице сельского старосты, общины с круговой порукой и мест
ной административно^полицейской власти царское правительство 
видело тот аппарат, с помощью которого может быть обеспечено 
на местах выполнение крестьянами повинностей в пользу помещи
ков. 

Вопросы о личной свободе, о крестьянском самоуправлении, 
о выделении наделов, о выкупных платежах и другие регулирова
лись упомянутыми выше «Общим Положением о крестьянах, вы
шедших из крепостной зависимости» и местными Положениями. 
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В ст. 1 общего Положения говорилось: «Крепостное право на 
крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых лю
дей отменяется навсегда...» 

Крестьянам и дворовым людям предоставлялись права свобод
ных сельских обывателей как личные, так и имущественные. 

Царское законодательство сохраняло за помещиками право соб
ственности на землю, крестьянам же предоставлялось право иметь 
«усадебную оседлость» и полевой надел, за которые они были обя
заны нести соответствующие повинности. 

Крестьяне не имели права требовать увеличения размера надела 
сверх указанного в Положении. 

Освобожденные от крепостной зависимости крестьяне офи
циально назывались временно-обязанными, а после выкупа своих 
наделов -г- «крестьянами-собственниками». 

Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, получали 
право личной свободы от «дозволения помещика» в семейных делах; 
им также предоставлялось право вести торговлю, открывать и со
держать «промышленные и ремесленные заведения», заниматься 
ремеслом в своих селениях. 

Крестьяне были подсудны государственному суду, но могли 
обращаться и к помещику, «на земле которого они водворены». Та
ким образом, прежние судебные права помещиков по существу со
хранялись. 

По Положению крестьянам предоставлялось право иметь органы 
крестьянского «общественного управления» — сельский и волостной 
сходы во главе с сельским старостой и волостным старшиной. 

Эги органы наделялись административно-полицейскими полно
мочиями и на деле служили укреплению власти помещиков на ме
стах. Сохраняя за помещиками право «вотчинной полиции», царское 
законодательство в то же время стремилось подчинить органы кре
стьянского управления уездным полицейским властям: уездному 
исправнику, урядникам, становым приставам. 

Стало быть, крестьяне, не освобождаясь до конца от власти по
мещиков-крепостников, попадали под власть полицейских чиновни
ков, призванных охранять жизнь и имущество помещиков. 

Порядок выделения крестьянам наделов определялся местными 
Положениями. Содержание их свидетельствовало о стремлении 
царского правительства сохранить за помещиками их монополию на 
землю, значительно урезать наделы крестьян, предоставляя им 
участки зачастую неплодородной земли (солончаки, пески, 
суглинки и др.) и выделяя эти участки такими клиньями среди по
мещичьих владений, что крестьяне попрежнему вынуждены были 
платить помещикам за проезд по дорогам барского землевладения, 
осе эти обстоятельства, несомненно, помогали помещикам кабалить 
крестьян. Крестьяне потеряли право на пользование угодьями: ле
сами, лугами, водопоями и др. 

Положение сохраняло институты феодального строя: общинное 
пользование землей, переделы и круговую поруку. Крестьяне за 
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свои наделы должны были по царскому законодательству вносить, 
в течение 49 лет выкупные платежи, погашая, таким образом, ту 
выкупную ссуду, которую царское правительство выдало помещикам 
деньгами и кредитными бумагами. Размер ссуды за усадебный и 
полевой надел исчислялся путем капитализации оброка за приобре
тенную землю из шести процентов. 

Если крестьянин не мог внести выкупных платежей, его имуще
ство подлежало продаже, которую проводила местная полицейская 
власть, или же он лишался части, а то и всего полевого надела. 

Большую роль в выделении наделов, в вопросах выплаты выкуп
ных платежей, а также в разрешении всевозможных тяжб и споров 
крестьян о земле играли мировые посредники. По Положению на 
эту должность избирались местные потомственные дворяне, имев
шие не менее 500 десятин земли или не менее 150 десятин, если они 
окончили курс наук в учебных заведениях с правом на чин 
XII класса. Мировые посредники наделялись особыми правами и 
были призваны при проведении крестьянской реформы, как и после 
нее, отстаивать интересы помещиков, в особенности право собствен
ности на землю. 

Выкупные платежи за землю намного превышали ее стоимость. 
Так, даже по данным буржуазного экономиста А. Лосицкого, стои
мость крестьянской земли по ценам 1854—1858 гг. равнялась 
544 млн. руб., а крестьяне должны были заплатить 867 млн. руб. '. 
К тому же они должны были платить проценты на выкупные суммы 
и оброк за период временно-обязанного состояния, что составляло 
сумму примерно около 1200 млн. руб. Всего, таким образом, кре
стьяне должны были заплатить свыше 2 млрд. руб. Если вычесть 
из этой суммы действительную рыночную стоимость земли — 
544 млн. руб., то окажется, что 1,5 млрд. руб. крестьяне платили 
как выкуп за личную свободу, хотя нигде в Положениях об этом не 
говорилось. Стало быть, выкуп личной свободы стоил крестьянам в 
три раза больше стоимости надельной земли. Это был прямой гра
беж крестьянства. 

Выкуп В. И. Ленин оценивал как «.дань вчерашним рабовла
дельцам» 2. 

Взнос выкупных платежей крестьяне должны были закончить 
в 1911 году, но под ударами революции 1905—1907 ^ д о в царское 
правительство 1 января 1907 г. отменило выкупные платежи. Од
нако это было сделано тогда, когда крестьяне фактически уже даазно 
выкупили и надельную землю, и личную свободу. 

Так как реформа проводилась помещиками-крепостниками, она 
во многом сохранила остатки крепостничества. Крестьяне, будучи 
свыше 20 лет временно-обязанными, несли крепостные повин
ности — оброк и барщину — под надзором сельского старосты, по
мещика, мирового посредника и полиции. Сохранялась круговая 
порука за своевременное выполнение этих повинностей. Надельная 

1 См. Сборник «Великая реформа», М., 1911, т. VI , стр. 116. 
2 В. И. Л е н и н, Соч., т. 17, стр. 65 . 
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земля выделялась в таких размерах, такого качества и на таких 
условиях, что крестьянин неизбежно попадал в кабалу к помещику. 

Поэтому и после отмены крепостного права крестьяне в боль
шинстве губерний России оставались в прежней безысходной ка
бале у помещиков. Они попрежнему были «низшим» сословием, 
«податным быдлом», «черной костью», над которой измывалось на
чальство, выколачивало подати, пороло розгами, рукоприкладство
вало и охальничало !. 

В. И. Ленин решительно выступил против попытки народников 
идеализировать крестьянский надел после реформы 1861 года, пред
ставлять его как залог некапиталистического развития России. 
Разоблачая народников, он писал о том, что наделы 1861 года 
свидетельствовали о прикреплении к земле кабального арендатора, 
вынужденного отрабатывать ту же барщину в форме обработки 
своим инвентарем помещичьей земли. 

Несмотря на то, что реформа 1861 года сохранила остатки кре
постничества — монополию помещиков на землю, наделы, повин
ности, общину, круговую поруку, кабалу и другие — она все же со
здавала условия для более быстрого развития капитализма в России. 
Хотя она проводилась крепостниками, но носила характер буржуаз
ной реформы. 

«Содержание крестьянской реформы, — писал В. И. Ленин, — 
было буржуазное, и это содержание выступало наружу тем сильнее, 
чем меньше урезывались крестьянские земли, чем полнее отделялись 
они от помещичьих, чем ниже был размер дани крепостникам (т. е. 
«выкупа»), чем свободнее от влияния и от давления крепостников 
устраивались крестьяне той или иной местности. Поскольку кре
стьянин вырывался из-под власти крепостника, постольку он ста
новился под власть денег, попадал в условия товарного 
производства, оказывался в зависимости от нарождавшегося ка
питала» 2. 

Проведение в жизнь реформы 1861 года вызвало негодование, 
протест, возмущение и, наконец, восстания крестьян в отдельных 
уездах. Долгое время среди крестьян ходили слухи, что оглашена 
была поддельная царская воля, что настоящий царский указ поме
щики и чиновники на местах скрыли. И когда начали осуществлять 
Положения на местах, крестьяне подняли восстания. С 1861 по 
1863 гг. было зарегистрировано 1100 крестьянских волнений. Только 
за 1861 год царскими войсками было убито и ранено 210 крестьян, 
заключено под стражу 1712, предано суду 1213, наказано шпицру
тенами и розгами 4777, сослано в Сибирь и другие места 220, от
дано в арестантские роты и рабочие дома 144. Особенно широкий 
размах крестьянское движение против проведения реформы приняло 
в Казанской и Пензенской губерниях. Центром крестьянских вы
ступлений в Казанской губернии было село Бездна Спасского уезда. 
Во главе движения стал крестьянин Антон Петров. Выступление 

1 См. В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 65. 
2 Там же, стр. 95. 
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было жестоко подавлено войсками под командованием генерала 
Апраксина. Было расстреляно большое число крестьян и руково
дитель восстания Антон Петров. 

Крестьянское движение поддерживали революционеры-демо
краты. В то время как либералы со слезами умиления восторгались 
реформой, Чернышевский назвал ее «мерзостью», ибо он хорошо 
понимал ее крепостнический характер. 

В конце 1861 года Чернышевский написал прокламацию «Бар
ским крестьянам». Она начиналась так: «Барским крестьянам от 
их доброжелателей поклон. Ждали Вы, что даст Вам царь волю. 
Вот Вам и вышла от царя воля». 

В этом воззвании Чернышевский призывал крестьян к револю
ции. Оно явилось ярким свидетельством того, что Чернышевский 
был идейным руководителем крестьянской демократии, крестьян
ским революционером. 

Вместе с Чернышевским выступал и Добролюбов, пламенно 
призывавший народ к революции против помещиков-крепостников 
и самодержавия, веривший в социалистическое будущее великого 
русского народа. 

В защиту крестьян горячо выступил и Герцен. 
Царское правительство, жестоко подавляя выступления крестьян, 

не менее жестоко расправлялось и с выразителями интересов кре
стьянства — революционерами-демократами. 

Крестьянство, начавшее борьбу против крепостничества, объек
тивно боролось за развитие новых, буржуазных отношений. Однако 
оно не могло довести эту борьбу до конца, ибо тогда не было еще 
последовательно революционного класса — пролетариата, который 
бы стал во главе крестьянского движения и поднял к открытой ре
волюционной борьбе миллионы крестьян. Этим и объясняется, что 
крепостное право было отменено реформой сверху, а не сметено 
революцией, и то, что реформа 1861 года не уничтожила крепост
ничество до конца, хотя в целом экономическое развитие России 
пошло по буржуазному пути. 

Отмена крепостного права открыла широкий простор развитию 
капитализма в России. После крестьянской реформы все быстрее и 
быстрее росли города, фабрики и заводы, строились железные до
роги. З а период с 1865 по 1890 год количество рабочих на круп
ных фабриках и железных дорогах увеличилось с 706 тысяч до 
1443 тысяч (более чем вдвое). 

Изменения в экономическом строе России середины прошлого 
столетия не могли не сказаться «а надстройке. Веками установив
шееся и державшееся крепостное право должно было уступить место 
новому, буржуазному праву, хотя остатки крепостничества продол
жали существовать. 

Произошли изменения и в самой феодальной монархии, как по
литической части надстройки. 

В. И. Ленин в статье «По поводу юбилея» писал: «Если бросить 
общий взгляд на изменение всего уклада российского государства 
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1861-м году, то необходимо признать, что это изменение было ша
гом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную мо
нархию. Это верно не только с экономической, но и с политической 
точки зрения» '. 

Изменения, которые происходили в экономическом строе России 
в связи с развитием нового, капиталистического способа производ
ства, потребовали и соответствующих изменений в надстройке, 
а именно — отмены крепостного права, изменения отношений между 
крестьянами и помещиками. С другой стороны, реформа 1861 года 
показала служебную роль эксплуататорского государства и права: 
самодержавное государство провело реформу, угодную господствую
щему классу. Крестьянская реформа была проведена в интересах 
помещиков, у которых остались основные земельные фонды Рос
сии, верховенство в политической власти и различные привилегии. 

П р о в е д е н и е р е ф о р м ы в н а ц и о н а л ь н ы х р а й о н а х . 
Для земель Литвы, Белоруссии и правобережной Украины были 
изданы: местное Положение для северо-западных губерний — Ко-
венской, Виленской, Гродненской, Витебской и Минской и местное 
Положение для юго-западных губерний — Волынской, Киевской и 
Подольской. 

На территории Литвы, Белоруссии и правобережной Украины 
еще в 1840-х годах были составлены инвентарные правила, которые 
определяли нормы крестьянских земельных наделов и повинности 
крестьян в пользу помещиков. 

Поэтому в этих районах по местным Положениям 1861 года не 
было установлено норм высшего и низшего надела, а за крестьянами 
закреплялись наделы в размерах, установленных инвентарными поа-
вилами. 

По новому Положению крестьянский надел не мог быть сокра
щен более чем на 7б, размеры повинностей с наделов, установленные 
инвентарными правилами, не увеличивались. Эти особенности про
ведения реформы в названных районах объясняются попыткой цар
ского правительства привлечь на свою сторону литовских, белорус
ских и украинских крестьян, находившихся ранее в крепостной зави
симости от местных крепостников, главным образом, польских, 
настроенных против русского правительства. 

В 1863 году царское правительство, чтобы отвлечь крестьян 
Литвы, Белоруссии и правобережной Украины от участия совместно 
с польскими крестьянами в восстании, опубликовало ряд указов и 
правил, которые дополняли и изменяли Положения 19 февраля 
1861 г. Опубликованные в 1863 году «Правила о прекращении обя
зательных отношений крестьян и их помещиков в девяти западных 
губерниях» провозглашали прекращение временно-обязанного со
стояния крестьян, объявляли обязательный выкуп крестьянами 
своих наделов. Были образованы специальные проверочные комис
сии по пересмотру уставных грамот. В результате этого площадь 

В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 88. 
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крестьянских наделов увеличилась в разных местностях от 25 до 
75 процентов, а крестьянские повинности были уменьшены в раз
мерах от 2 до 16 процентов. 

В 1863 году в Польше вспыхнуло восстание. Крестьянство и 
трудящееся население городов, к которым примкнула интеллиген
ция, а также мелкая служилая шляхта, поднялись на борьбу за 
освобождение от социального и национального гнета. В ходе вос
стания широких масс народа фактически была уничтожена барщина 
и оброк-чинш. Восстание заставило российское самодержавное пра
вительство провести в Польше аграрную реформу на более широкой 
основе, чем в центральных губерниях России, пойти на большие 
уступки польскому крестьянству. 

19 февраля 1864 года был опубликован «Именной указ об 
устройстве крестьян Царства Польского». 

По этому указу все земля, находившаяся ранее в пользовании 
крестьян, передавалась им в «полную собственность». Крестьянам 
предоставлялось также право на возврат тех земель, которые после 
издания указа от 26 мая 1846 г. были присоединены помещиками 
к своим земельным владениям под предлогом, что их площадь со
ставляла менее трех моргов (1 ]/г десятины) '. Крестьяне получили 
право «а возврат земель, отобранных у них помещиками в течение 
последних двадцати пяти лет. Вот почему польским крестьянам 
в результате проведения аграрной реформы 1864 года было пере
дано из помещичьих и казенных земель около двух миллионов мор
гов земли, в то время как в центральных губерниях России при 
проведении земельной реформы у крестьян было отрезано свыше 
пяти миллионов десятин земли. 

Польские крестьяне вместе с землей получали в собственность 
постройки, ждвой и мертвый инвентарь. Согласно указу им предо
ставлялось право на получение из помещичьих лесов топлива и 
строевой древесины, право пользования пастбищами, находящимися 
на помещичьих землях. 

Одновременно польское крестьянство освобождалось от повин
ностей, которые оно ранее несло в пользу помещиков: от барщины, 
денежного окупа, хлебного оброка, чинша, данин и т. п. Все иски 
о недоимках по отмененным указом повинностям были прекращены. 

Крестьяне получали личную свободу. 
Вместо выкупных платежей за землю крестьяне должны были 

платить поземельный налог, который тяжелым бременем ложился 
на их плечи. 

1 Указ от 26 мая 1846 г. был издан царским правительством под давле
нием революционно-освободительного движения в Польше в 40-х годах прош
лого столетия. 

Согласно этому указу крестьянские земельные участки, площадь которых 
превышала три морга, объявлялись неприкосновенными. Помещики не имели 
права увеличивать размер крестьянских повинностей, существовавший до 1 ян
варя 1846 г. Земельные участки площадью менее трех моргов, которые, как 
правило, имела крестьянская беднота, не охранялись законом, и помещики, 
пользуясь этим, присоединяли их к своим землям, 
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Несмотря на то, что польское крестьянство получало в собствен
ность земельные участки, освобождалось от повинностей, аграрная 
реформа не улучшила его положения. После проведения реформы 
в Польше осталось около пятисот тысяч безземельных и большое 
число малоземельных крестьян: 129 197 крестьянских дворов полу
чили менее чем по три морга на двор. 

Основная масса крестьянства Польши получила в результате ре
формы наделы, которые, как правило, не превышали трех моргов. 
Это вынуждало крестьян на другой же день после реформы итти 
в имения своих бывших помещиков в качестве батраков, сельско
хозяйственных рабочих. 

Реформа оставила огромные земельные владения в руках поме
щиков и всеми мерами обеспечивала их интересы: помещики полу
чали от государственной казны вознаграждение за земли, отошед
шие крестьянам, и за упраздненные крестьянские повинности. 

Проведением аграрной реформы царское правительство улуч
шило положение зажиточной, богатой части крестьянства, в среде 
которого оно стремилось найти опору в борьбе с освободительным 
движением в Польше. 

Восстание польского народа, поддержанное украинским и литов
ским народами, имело существенное значение для проведения 
в жизнь положений крестьянской реформы. 

Царское правительство было вынуждено отказаться от местных 
Положений для северо-западных и юго-западных губерний и опу
бликовать указы и правила, существенно отличавшиеся от прежних 
Положений. 

Итак, в сравнении с крестьянами юго-западных, северо-западных 
губерний и губерний царства Польского на плечи крестьянства цен
тральных губерний, главным образом русского крестьянства, 
в основном легла вся тяжесть последствий «освобождения» — вре
менно-обязанное состояние, оброк, барщина, выкупные платежи, 
община с круговой порукой, кабала, произвол полицейской власти, 
местных помещиков, мировых посредников, исправников, урядников, 
волостных старшин и сельских старост. 

Этот тяжелый гнет не мог не вызвать массовых выступлений 
крестьян, когда вырос новый класс трудящихся — пролетариат, 
который возглавил революционное движение и повел крестьянство 
в 1905 году на штурм самодержавия. 

В. И. Ленин писал: «1861-ый год породил 1905-ый» '. 

В нашей печати документы по крестьянской реформе 1861 года 
почти не публиковались. Между тем с введением семинарских за
нятий по истории государства и права СССР в юридических вузах 
ознакомление студентов с такими документами представляется 
крайне необходимым. 

1 См. В. И. Л е н и н , Соч., т. 17, стр. 99, 
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Составитель настоящего сборника имел в виду опубликовать 
основные законодательные акты реформы 1861 года, полагая, что 
именно они вскрывают сущность политики царского правительства, 
направленной на сохранение неограниченной экономической и поли
тической власти крепостников-помещиков над крестьянами в России. 

В сборнике, кроме общих Положений, публикуются почти все 
местные Положения, а также «Дополнительные правила», свиде
тельствующие об особенностях проведения реформы 1861 года в 
отдельных районах царской России. 

Не менее интересны также и документы об «освобождении» пос-
сессионных крестьян, приписанных ранее к государственным и част
ным промышленным предприятиям и ставших по существу уже ра
бочими. Условия, на которых освобождались поссессионные кре
стьяне, подчеркивали их прежнюю крепостную зависимость. 

В сборнике приводится документ об «освобождении крестьян, 
отбывающих работы на помещичьих фабриках», как крепостных. 

В настоящем сборнике собраны законодательные акты, относя
щиеся к проведению крестьянской реформы в европейской части 
России, из опубликованных в тт. X X X V I и X X X I X Полного 
Собрания Законов Российской империи, за исключением манифеста 
19 февраля 1861 г., взятого из сборника «Великая реформа», 
1911, т. V 1 . 

1 Законодательные акты публикуются со следующими орфографическими 
отступлениями от указанных источников: «ъ» в конце слов исключен, буква 
«1» — заменена буквой «и», буква «Ъ» — заменена буквой «е». 
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БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ 

МЫ, АЛЕКСАНДР ВТОРЫЙ, 

И М П Е Р А Т О Р И САМОДЕРЖЕЦ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ 
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Объявляем всем вашим верноподданным 

Божиим Провидением и священным законом престолонаследия 
быв призваны на прародительский Всероссийский Престол, в соот
ветствие сему призванию МЫ положили в сердце СВОЕМ обет обни
мать Н А Ш Е Ю Царскою любовию и попечением всех Н А Ш И Х 
верноподданных всякаго звания и состояния, от благородно владею
щего мечем на защиту Отечества до скромно работающаго ремеслен-

» ным орудием, от проходящаго высшую службу Государственную до 
проводящаго на поле борозду сохою или плугом. 

Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, 
МЫ усмотрели, что Государственное законодательство, деятельно 
благоустрояя высшия и средния сословия, определяя их обязан
ности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности 
в отношении к людям крепостным, так названным потому, что они, 
частию старыми законами, частию обычаем, потомственно укреп
лены под властию помещиков, на которых с тем вместе лежит обя
занность устроять их благосостояние. Права помещиков были до
ныне обширны и не определены с точностию законом, место кото-
раго заступали предание, обычай и добрая воля помещика. В луч
ших случаях из сего происходили добрыя патриархальныя отноше
ния искренней правдивой попечительное™ и благотворительности 
помещика и добродушнаго повиновения крестьян. Но при уменьше
нии простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при 
Уменьшении непосредственных отеческих отношений помещиков 
к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в руки людей, 
иЩущих только собственной выгоды, добрыя отношения ослабевали, 
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и открывался путь произволу, отяготительному для крестьян, и 
неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отве
чала неподвижность к улучшениям в собственном быте. 

Усматривали сие и приснопамятные Предшественники Н А Ш И и 
принимали меры к изменению на лучшее положения крестьян; но 
это были меры, частию нерешительныя, предложенныя доброволь
ному, свободолюбивому действованию помещиков, частию решитель-
ныя только для некоторых местностей, по требованию особенных об
стоятельств, или в виде опыта. Так ИМПЕРАТОР АЛЕ
К С А Н Д Р 1-й издал постановление о свободных хлебопашцах, и 
в Бозе почивший Родитель Н А Ш Н И К О Л А Й 1-й постановление 
о обязанных крестьянах. В губерниях западных инвентарными пра
вилами определены наделение крестьян землею и их повинности. Но 
постановления о свободных хлебопашцах и обязанных крестьянах 
приведены в действие в весьма малых размерах. 

Таким образом МЫ убедились, что дело изменения положения 
крепостных людей на лучшее, есть для Н А С завещание Предше
ственников Н А Ш И Х и жребий, чрез течение событий, подданный 
Н А М рукою Провидения. 

МЫ начали сие дело актом Н А Ш Е Г О доверия к Российскому 
Дворянству, к изведанной великими опытами преданности его Пре
столу и готовности его к пожертвованиям на пользу Отечества. Са
мому Дворянству предоставили МЫ, по собственному вызову его, 
составить предположения о новом устройстве быта крестьян, при 
чем Дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян и 
подъять трудности преобразования, не без уменьшения своих выгод. 
И доверие Н А Ш Е оправдалось. В Губернских Комитетах, в лице 
членов их, облеченных доверием всего Дворянскаго общества ка
ждой губернии, Дворянство добровольно отказалось от права на 
личность крепостных людей. В сих Комитетах, по собрании потреб
ных сведений, составлены предположения о новом устройстве быта 
находящихся в крепостном состоянии людей, и о их отношениях 
к помещикам. 

Сии предположения, оказавшияся, как и можно было ожидать 
по свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены 
в правильный состав, исправлены и дополнены в Главном по сему 
делу Комитете; и составленныя таким образом новыя положения 
о помещичьих крестьянах и дворовых людях разсмотрены в Госу
дарственном Совете. 

Призвав Бога в помощь, МЫ решились дать сему делу испол
нительное движение. 

В силу означенных новых положений, крепостные люди по
лучат в свое время полныя права свободных сельских обы
вателей. 

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежа-
щия им земли, предоставляют крестьянам, за установленный повин
ности, в постоянное пользование усадебную их оседлость, и сверх 
того, для обезпечения быта их и исполнения обязанностей их пред 
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Правительством* определенное в положениях количество полевой 
земли и других угодий. 

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны 
исполнять в пользу помещиков определенныя в положениях повин
ности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне име
нуются временно-обязанными. 

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их осед
лость, а с согласия помещиков они могут приобретать в собствен
ность полевыя земли и другия угодья, отведенныя им в постоянное 
пользование. С таковым приобретением в собственность определен-
наго количества земли, крестьяне освободятся от обязанностей к по
мещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние 
свободных крестьян-собственников. 

Особым положением о дворовых людях определяется для 
них переходное состояние, приспособленное к их занятиям и по
требностям; по истечении двухлетняго срока от дня издания 
сего положения, они получат полное освобождение и срочныя 
льготы. 

На сих главных началах составленными положениями опреде
ляется будущее устройство крестьян и дворовых людей, устано-
вляется порядок общественнаго крестьянскаго управления, и указы
ваются подробно даруемыя крестьянам и дворовым людям права 
и возлагаемыя на них обязанности в отношении к Правительству 
и к помещикам. I Ч $ 

Хотя же сии положения, общия, местныя, и особыя дополни-
тельныя правила для некоторых особых местностей, для имений 
мелкопоместных владельцев и для крестьян, работающих на поме
щичьих фабриках и заводах, по возможности приспособлены к мест
ным хозяйственным потребностям и обычаям: впрочем, дабы сохра
нить обычный порядок там, где он представляет обоюдныя выгоды, 
МЫ предоставляем помещикам делать с крестьянами добровольныя 
соглашения, и заключать условия о размере поземельнаго надела 
крестьян и о следующих за оный повинностях, с соблюдением пра
вил, постановленных для ограждения ненарушимости таковых до
говоров. 

Как новое устройство, по неизбежной многосложности требуе
мых оным перемен, не может быть произведено вдруг, а потребуется 
Для сего время, примерно не менее двух лет; то в течение сего 
Бремени, в отвращение замешательства, и для соблюдения обще
ственной и частной пользы, существующий доныне в поме
щичьих имениях порядок должен быть сохранен до толе, когда, 
по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый 
порядок. 

Для правильнаго достижения сего, МЫ признали за благо по
велеть: 

1) Открыть в каждой губернии Губернское по крестьянским 
Делам Присутствие, которому вверяется высшее заведывание делами 
крестьянских обществ, водворенных на помещичьих землях. 
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2) Для разсмотрения на местах недоразумений и споров, могу
щих возникнуть при исполнении новых положений, назначить 
в уездах Мировых Посредников, и образовать из них Уездные Ми
ровые Съезды. 

3) Затем образовать в помещичьих имениях мирския управле
ния, для чего, оставляя сельския общества в нынешнем их составе, 
открыть в значительных селениях волостныя управления, а мел-
кия сельския общества соединить под одно волостное управ
ление. 

4) Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому об
ществу или имению уставную грамоту, в которой будет исчислено, 
на основании местнаго положения, количество земли, предоставляе
мой крестьянам в постоянное пользование, и размер повинностей, 
причитающихся с «их в пользу помещика, как за землю, так и за 
другая от него выгоды. 

5) Сии уставныя грамоты приводить в исполнение по мере 
утверждения их для каждаго имения, а окончательно по всем име
ниям ввести в действие в течение двух лет, со дня издания на
стоящего Манифеста. 

6) До истечения сего срока, крестьянам и дворовым людям пре
бывать в прежнем повиновении помещикам, и безпрекословно 
исполнять прежния их обязанности. 

7) Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их име
ниях, с правом суда и расправы, впредь до образования волостей и 
открытия волостных судов. 

Обращая внимание на неизбежныя трудности предприемлемаго 
преобразования, МЫ первее всего возлагаем, упование на всеблагое 
Провидение Божие, покровительствующее России. 

З а сим полагаемся на доблестную о благе общем ревность 
Благороднаго Дворянскаго сословия,^ которому не можем не изъ
явить от Н А С и от всего Отечества заслуженной признательности 
за безкорыстное действование к осуществлению Н А Ш И Х предна
чертаний. Россия не забудет, что оно добровольно, побуждаясь 
только уважением к достоинству человека и христианскою любовию 
к ближним, отказалось от упраздняемаго ныне крепостнаго права и 
положило основание новой хозяйственной будущности крестьян. 
Ожидаем несомненно, что оно также благородно употребит даль
нейшее тщание к приведению в исполнение новых положений 
в добром порядке, в духе мира и доброжелательства; и что каждый 
владелец довершит в пределах своего имения великий гражданский 
подвиг всего сословия, устроив быт водворенных «а его земле кре
стьян и его дворовых людей на выгодных для обеих сторон усло
виях и тем даст сельскому населению добрый пример и поощрение 
к точному и добросовестному исполнению Государственных поста
новлений. 

Имеющиеся в виду примеры щедрой попечительности владель
цев о благе крестьян, и признательности крестьян к благодетельной 
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попечительности владельцев, утверждают Н А Ш У надежду, что 
взаимными добровольными соглашениями разрешится большая 
часть затруднений, неизбежных в некоторых случаях применения 
общих правил к разнообразным обстоятельствам отдельных имений, 
и Что сим способом облегчится переход от стараго порядка к новому 
и на будущее время упрочится взаимное доверие, доброе согласие и 
единодушное стремление к общей пользе. 

Для удобнейшаго же приведения в действие тех соглаше
ний между владельцами и крестьянами, по которым сии будут 
приобретать в собственность, вместе с усадьбами, и иолевыя 
угодья, от Правительства будут оказаны пособия, на основании 
особых правил, выдчею ссуд и переводом лежащих на имениях 
долгов. 

Полагаемся и на здравый смысл Н А Ш Е Г О народа. 
Когда мысль Правительства о упразднении крепостнаго права 

распространилась между не приготовленными к ней крестьянами: 
возникали было частныя недоразумения. Некоторые думали о сво
боде и забывали об обязанностях. Но общий здравый смысл не 
поколебался в том убеждении, что и по естественному разсуждению, 
свободно пользующийся благами общества взаимно должен служить 
благу общества исполнением некоторых обязанностей, и по закону 
христианскому, всякая душа должна повиноваться властям предер
жащим (Рим. XII I . 1), воздавать всем должное, и в особенности 
кому должно, урок, дань, страх, честь (7) ; что законно приобретен-
ныя помещиками права не могут быть взяты от них без приличнаго 
вознаграждения или добровольной уступки; что было бы противно 
всякой справедливости пользоваться от помещиков землею и не 
нести за сие соответственной повинности. 

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди, при от
крывающейся для них новой будущности, поймут и с благодар-
ностию примут важное пожертвование, сделанное Благородным 
Дворянством для улучшения их быта. 

Они вразумятся, что получая для себя более твердое основание 
собственности, и большую свободу располагать своим хозяйством, 
они становятся обязанными, пред обществом и пред самими собою, 
благотворность новаго закона дополнить верным благонамеренным, 
и прилежным употреблением в дело дарованных им прав. Самый 
благотворный закон не может людей сделать благополучными, если 
они не потрудятся сами устроить свое благополучие под покрови
тельством закона. Довольство приобретается и увеличивается не
иначе, как неослабным трудом, благоразумным употреблением сил 
и средств, строгою бережливостию и вообще честною в страхе Во
пием жизнию. 

Исполнители приготовительных действий к новому устройству 
кРестьянскаго быта и самаго введения в сие устройство употребят 
бдительное попечение, чтобы сие совершалось правильным, спокой
ным движением, с наблюдением удобности времен, дабы внимание 

емледельцев не было отвлечено от их необходимых земледельческих 



занятий. Пусть они тщательно возделывают землю и собирают 
плоды ея, чтобы потом из хорошо наполненной житницы взять се
мена для посева на земле постояннаго пользования или на земле, 
приобретенной в собственность. 

Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови 
с Н А М И Божие благословение на твой свободный труд, залог 
твоего домашняго благополучия и блага общественнаго. 

Дан в Санктпетербурге, в девятнадцатый день февраля, в лето от 
Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят первое, Царство
вания же Н А Ш Е Г О в седьмое. 

* 



Общее Положение 
о крестьянах, 

вышедших 
из крепостной зависимости 

ч 



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О КРЕСТЬЯНАХ, ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ' 

В в е д е н и е 
1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих 

имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда, в порядке, ука
занном в настоящем Положении и в других, вместе с оным издан
ных, Положениях и Правилах. 

2. На основании сего Положения и общих законов, крестьянам 
и дворовым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предо
ставляются права, состояния свободных сельских обывателей, как 
личныя, так и по имуществу. В пользование сими правами они всту-
пают тем порядком и в те сроки, какие указаны в Правилах о при
ведении в действие Положений о крестьянах и в особом Положении 
о дворовых людях. 

3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежа-
щия им земли, предоставляют, за установленный повинности, в по
стоянное пользование крестьян, усадебную их оседлость, и, сверх 
того, для обезпечения их быта и для выполнения их обязанностей 
пред Правительством и помещиком, то количество полевой земли 
и других угодий, которое определяется на основаниях, указанных 
в Местных Положениях. 

4. Крестьяне, за отведенный, на основании предъидущей статьи, 
надел, обязаны отбывать, в пользу помещиков, определенныя в Мест
ных Положениях повинности: работою или деньгами. 

5. Возникающия из сего обязательныя поземельныя отношения 
между помещиками и крестьянами определяются правилами, изло
женными как в сем Общем, так и в особых Местных Положениях. 

П р и м е ч а н и е . Сии Местныя Положения суть: 
1) для тридцати четырех губерний Великороссийских, Ново

российских и Белорусских; 2) для губерний Малороссийских: 

«Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, отделение 
ПеРвое, изд. 1863 г., № 36657. Настоящее «Общее положение» являлось основ
ным законодательным актом, определяющим пути и способы освобождения 
крестьян в России. 
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Черниговской, Полтавской и части Харьковской; 3) для губер
ний Киевской, Подольской и Волынской; 4) для губерний Ви-
ленской, Гродненской, Ковенской, Минской и часги Витебской. 
Кроме того, к Местным Положениям присоединены Дополни-
тельныя Правила: 1) об устройстве крестьян, водворенных 
в имениях мелкопоместных владельцев, и о пособии сим вла
дельцам', 2) о приписанных к частным горным заводам людях 
ведомства Министерства Финансов; 3) о крестьянах и работ
никах, отбывающих работы при Пермских частных горных за
водах и соляных промыслах; 4) о крестьянах, отбывающих ра
боты на помещичьих фабриках; 5) о крестьянах и дворовых 
людях в Земле Войска Донскаго; 6) о крестьянах и дворовых 
людях в Ставропольской губернии! 7) о крестьянах и дворовых 
людях в Сибири, и 8) о людях, вышедших из крепостной зави
симости в Бессарабской области. 

6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно сле-
дующия за сие повинности в пользу помещика, определяются 
преимущественно по добровольному между помещиками и крестья
нами соглашению, с соблюдением лишь следующих условий: 

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное 
пользование, для обезпечения их быта и исправнаго отправления 
ими государственных повинностей, не был менее того размера, ко
торый определен, с этою целию, в Местных Положениях; 

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которыя 
отправляются работою, определялись не иначе, как временными 
договорами, на сроки не долее трех лет (при чем не воспрещается 
однако же возобновлять такие договоры в случае желания обеих 
сторон, но также временно, не долее, как на трехлетний срок); — и 

3) чтобы вообще заключаемыя между помещиками и крестья
нами сделки не были противны общим гражданским законам и не 
ограничивали прав личных, имущественных и по состоянию, предо
ставляемых крестьянам в настоящем Положении. 

Во всех тех случаях, когда добровольныя соглашения между по
мещиками и крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и 
отправление ими повинностей производятся на точном основании 
Местных Положений. 

7. На сих основаниях составляются «уставный грамоты» ', в ко
торых должны быть определены постоянныя поземельныя отноше
ния между каждым помещиком и водворенными на его земле кре
стьянами. Составление таковых уставных грамот предоставляется са
мим помещикам. Как на составление оных, так на разсмотрение и 

1 Уставные грамоты являлись документами, определявшими поземельные 
отношения между помещиками и временно-обязанными крестьянами. Составля
лись они помещиками и утверждались мировыми посредниками, избранными из 
местного дворянства. (Подробно об уставных грамотах см. в документе «Пра
вила о порядке приведения в действие Положений о крестьянах, вышедших 
ил крепостной зависимости», стр. 161—178). 
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введение их в действие, назначается два года со дня утверждения 
сего Положения. 

П р и м е ч а н и е . Подробности, относящиеся до составле
ния и исполнения уставных грамот, содержатся в Местных 
Положениях и в Правилах о порядке приведения в действие 
Положений о крестьянах. 

8. Помещики, наделив крестьян, в постоянное пользование, за 
установленныя повинности, землею, на основании Местных Поло
жений, не обязаны впредь, ни в каком случае, наделять их каким 
бы то ни было, сверх того, количеством земли. 

9. По введении в действие настоящаго Положения, слагаются 
с помещиков: 1) обязанности по продовольствию и призрению кре
стьян; 2) ответственность по взносу крестьянами государственных 
податей и отправлению ими денежных и натуральных повинностей; 
3) обязанность ходатайствовать за крестьян по делам гражданским 
и уголовным, на основании ст. 1119 Зак. о Сост. Т. IX Свода Зак. 
1857 года, и 4) ответственность за них во всех казенных взыска
ниях, как-то: штрафах, пошлинах, и проч. 

10. Затем, на самих крестьян возлагается попечение по обще
ственному продовольствию и призрению, и ответственность за 
исправное отбывание следующих с них казенных и земских, нату
ральных и денежных повинностей, на основании, изложенных ниже 
(Раздел I I I ) . 

11. Крестьянам предоставляется право выкупать в собственность 
усадебную их оседлость, посредством взноса определенной выкупной 
суммы и с соблюдением правил, в Местных Положениях изло
женных. 

12. С согласия помещиков крестьяне могут, сверх усадебной 
оседлости, приобретать в собственность, на основании общих зако
нов, полевыя земли и другия угодья, отведенныя тем крестьянам 
в постоянное пользование. С таковым приобретением крестьянами 
в собственность их надела, или определенной в Местных Положе
ниях части онаго, прекращаются все обязательные поземельныя 
отношения между помещиками и означенными крестьянами. 

13. Независимо от способа, указаннаго в предшествующей 
статье обязательныя поземельныя отношения между помещиками и 
крестьянами прекращаются следующими двумя способами: 

1) если крестьяне добровольно откажутся, с соблюдением того 
порядка и тех условий, какие определены в Местных Положениях, 
от пользования предоставленным им наделом', — и 

2) если крестьяне перейдут, с соблюдением всех установленных 
Для сего правил, в другия сословия. 

14. Дабы облегчить крестьянам приобретение в собственность 
отведенных им в постоянное пользование земель, в случае добро
вольна™ на то соглашения между помещиком и крестьянами, или 
в случае требования самого помещика, Правительство оказывает 
пособие, в том размере и тем порядком, какие определены в осо
бом Положении о выкупе крестьянами усадебной оседлости и о 
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содействии Правительства к приобретению ими в собственность по
левых угодий. 

15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но со-
сюящие в обязательных поземельных отношениях к помещикам, 
именуются «временно-обязанными крестьянами». 

16. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и прио-
бревшие в собственность поземельныя угодья на основаниях, в По
ложениях изложенных, именуются «крестьянами-собственниками», 

17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне соста
вляют, по делам хозяйственным, сельския общества, а для ближай-
шаго управления и суда соединяются в волости. В каждом сельском 
обществе и в каждой волости заведывание общественными делами 
предоставляется миру и его избранным, на основаниях, в сем По
ложении изложенных. 

18. Помещику, впредь до прекращения обязательных к нему 
отношений крестьян, на его земле водворенных, предоставляется 
вотчинная полиция и попечительство над обществом сих крестьян, 
на основании статей 148—163 сего Положения. 

19. Крестьяне и общественныя их учреждения подчиняются об
щим губернским и уездным управлениям. 

20. Для приведения в действие Положений о крестьянах и для 
разрешения особых дел, возникающих из обязательных поземель
ных отношений между помещиками и временно-обязанными кре
стьянами, учреждаются в каждой губернии: 1) Губернское по 
крестьянским делам Присутствие1; 2) Уездные Мировые Съезды2, 
и 3) Мировые Посредники 3. Состав, предметы ведомства, пределы 
власти и порядок действия сих учреждений определяются в особам 
о них Положении. 

1 Губернское по крестьянским делам присутствие, образованное по основ
ным началам реформы от 29 января и 25 марта 1859 г., возглавлялось губер
натором или губернским предводителем дворяцства. В его состав входили: упра
вляющий государственными имуществами, губернский прокурор, два представи
теля местного дворянства, с разрешения министра внутренних дел, и два пред
ставителя местных помещиков, избранные собранием уездных или губернских 
предводителей дворянства. 

Губернское по крестьянским делам присутствие через уездный мировой 
съезд и мировых посредников осуществляло крестьянскую реформу в губер
нии. Подробно о компетенции губернских по крестьянским делам присутствий 
см. в документе «Положение о губернских и уездных по крестьянским делам 
учреждениях», стр. 155—158. 

2 Уездный мировой съезд, образованный согласно основным началам ре
формы от 29 января и 25 марта 1859 г., возглавлялся уездным предводите
лем дворянства; в состав его входили все мировые посредники уезда и один 
представитель от правительства. 

Подробно о компетенции мировых уездных съездов см. в документе «По
ложение о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях», 
стр. 151—155. 

3 Мировые посредники по основным началам реформы от 29 января и 
25 марта 1859 г. должны были избираться на три года из местных дворян-
помещиков. 

Подробно о компетенции мировых посредников см. в документе «Положе
ние о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях», стр. 136—151. 
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Раздел I, 
О правах крестьян, 

вышедших из крепостной зависимости. 
Глава I. 

О правах личных и по состоянию. 
21. На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, распро

страняются общия постановления законов гражданских о правах и 
обязанностях семейственных. На сем основании, для вступления 
крестьян в брак и распоряжения в их семейственных делах, не тре
буется дозволения помещиков. 

П р и м е ч а н и е . Попечение о личности и об имуществе 
малолетных сирот возлагается на обязанность сельских об
ществ. В назначении опекунов и попечителей, в поверке их 
действий и во всех сего рода делах, крестьяне руководствуются 
местными своими обычаями. Если бы, в распоряжениях мира, 
родственники малолетняго усмотрели что либо клонящееся 
к его ущербу, то они могут обращаться к защите Мироваго По
средника. 

22. Крестьяне, как отдельно, так и целыми обществами, могут 
входить, на основании общих постановлений, во всякие, законом 
дозволенные, договоры, обязательства и подряды: 

1) с частными лицами, по взаимному с ними согласию, без огра
ничения суммы с той и другой стороны; 

2) с казною: без уплаты гильдейских пошлин только по пред
метам крестьянской промышленности и по содержанию оброчных 
статей и почтовых лошадей, а со взятием установленнаго на тор
говлю свидетельства или со внесением соответствующей суммы, — 
по всякому роду дел, на общем для свободных сельских обывате
лей основании (Свода Зак. 1857 г. Т. X ч. 1 Зак. Гражд. кн. IV 
разд. I I I ) . 

П р и м е ч а н и е 1. В обезпечение договоров и обяза
тельств с казною, крестьяне могут представлять, независимо от 
общих залогов, указанных в законе, и ручательства своих об
ществ, на основании правил, о обязательствах по договорам 
с казною (Свода Зак. 1857 г. Т. X ч. 1 Зак. Гражд. кн. IV) . 
Земли, отведенныя помещиками в пользование крестьянам, не 
могут, ни в каком случае, служить залогами по договорам и 
обязательствам крестьян с казною или с частными лицами. 

П р и м е ч а н и е 2. Сельские и волостные начальники не 
могут, пока состоят в сих должностях, заключать с крестья
нами своей волости обязательства по содержанию оброчных 
статей и по исправлению каких либо повинностей, 
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23. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предо
ставляется право, наравне с другими свободными сельскими обы
вателями и с соблюдением, установленных в общих законах и в сем 
Положении, правил: 

1) производить свободную торговлю, предоставленную крестья
нам, без взятия торговых свидетельств и без платежа пошлин 
(Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Торг. ст. 295—298, 
349—356 и 358); 

2) открывать и содержать, на законном основании, фабрики и 
разныя промышленныя, торговыя и ремесленныя заведения (Свода 
Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Торг. ст. 335 и 349 — 356 и Уст. 
фабр. ст. 48); > > ^ ч ' ° ч 

3) записываться в цехи; производить ремесла в своих селениях, 
и продавать свои изделия, как в селениях, так и в городах (Свода 
Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Торг. ст. 356); 

4) вступать в гильдии, торговые разряды и соответствующие 
оным подряды (Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 ст. 234, 238—244 и 
251—255). 

П р и м е ч а н и е . Правила об открытии вновь разнаго рода 
промышленных заведений в усадьбах, еще не выкупленных 
крестьянами, излагаются в Местных Положениях. 

24. Крестьянам предоставляются следующие права по искам, 
жалобам, ходатайству и суду: 

1) по делам гражданским: отыскивать свои права, вчинать иски 
и тяжбы и ответствовать за себя, лично или чрез поверенных, ' 
а равно быть поверенными, как крестьян своего общества, так и лиц 
посторонних; 

2) по делам уголовным и полицейским: подавать жалобы и 
охранять свои права всеми дозволенными законом способами, лично 
и чрез поверенных, в тех случаях, когда участие повереннаго допу
скается в делах уголовных; — и 

3) быть свидетелями и поручителями на общем основании. 
П р и м е ч а н и е 1. По делам крестьянских обществ могут 

иметь хождение, на правах поверенных, только лица, упо\но-
моченныя на то мирским приговором. 

П р и м е ч а н и е 2. Хотя, на основании сей статьи, кре
стьяне на будущее, с обнародования сего Положения, время 
получают право иска и жалобы, как на посторонних лиц, так 
и на владельца земли, на которой они водворены; но по таким 
действиям и распоряжениям помещиков, кои совершились до 
обнародования сего Положения, в силу существовавших кре
постных отношений, начинать иски и тяжбы крестьянам вос
прещается, кроме случаев, указанных в ст. 32. 

П р и м е ч а н и е 3. Денежныя взыскания с крестьян про
изводятся, применяясь к правилам, постановленным Свода Зак., 
1857 г., т. XII ч. 2 Уст. благоуст. каз. сел в статьях 384—407. 
При продаже имущества крестьян на удовлетворение взыска-
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ния, из вырученных денег, прежде всего и сполна, удовлетво
ряются недоимки по казенным и помещичьим повинностям, 
а также по мирским сборам, и за тем уже прочия взыскания, 
по соразмерности исков. 

25. Крестьяне не могут быть подвергаемы никакому наказанию 
иначе, как по судебному приговору, или по законному распоряже
нию поставленных над ними правительственных и общественных 
властей. 

26. Крестьяне, в тяжбах и спорах между собою, могут разби
раться судебным порядком. Независимо от сего, они могут обра
щаться для разбирательства к помещику, на земле коего они вод
ворены, если сам помещик и обе тяжущияся стороны на сие со
гласны. В сем случае на решение помещика жалобы не допускаются, 
и решение это приводится в исполнение. 

27. В тех случаях, когда крестьяне, как отдельно, так и от всего 
общества, уполномочивают, на ходатайство по их делам, помещи
ков, на землях коих они водворены, доверенности этого рода пи
шутся на простой бумаге и свидетельствуются мировым Посредни
ком, установленным для того порядком. 

28. Помещику предоставляется, для защиты крестьян, водво
ренных на его земле, присутствовать, буде пожелает, и без особаго 
на то от них уполномочия, при следствиях, производимых над кре
стьянами по делам о проступках и преступлениях, или к коим они 
прикосновенны, и пользоваться при сем правами, указанными Свода 
Зак., 1857 года, Т. XV, кн. 2 Судопр. Угол, в ст. 152 и 153; Т. II 
ч. 1 Прил. к Общ. Губ. Учр. ст 4013 (примеч.) и по 4 Прод. № 2 
Учр. Суд. Следов, ст. 24; также получать по сим делам справки в 
Уездных и Губернских Учреждениях той губернии, где сии кре
стьяне жительствуют. 

29. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, как сво
бодные сельские обыватели, получают также следующия права по 
состоянию: 

1) на основании правил, в сем Положении изложенных, участ
вовать на сходах в составлении мирских приговоров и в обществен
ных выборах; равно отправлять по выборам общественныя долж
ности, установленныя законом; 

2) перечисляться в другия сословия и общества, по правилам, 
в сем Положении изложенным, а равно, по собственному желанию, 
поступать в военную службу и наниматься в рекруты, на общем для 
сельских обывателей основании; 

3) отлучаться от места жительства, с соблюдением правил, уста
новленных общими законами и настоящим Положением; 

4) отдавать детей своих в общия учебныя заведения и посту
пать на службу по учебной, ученой и межевой частям, на основании 
правил, установленных на сей предмет для свободных податных 
сословий, по увольнительным свидетельствам, с исключением из 
податнаго оклада (Свода Зак., 1857 г., Т. III, Уст. о Служ. от 
Прав., ст. 60—63, 69, 73—75, 77 и 81; Т. V, Уст. о Под. ст. 316— 
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320, и Т. X ч. 3, Зак. Меж. ст. 267 и по Прод. Ш № 1 примеч. 
к ст. 271). 

30. Крестьяне не могут быть лишены прав состояния, или огра
ничены в сих правах иначе, как по суду или по приговору общества, 
утвержденному порядком, установленным в сем Положении. 

Глава II. 
0 правах по имуществу. 

31. По обнародовании сего Положения крестьянам оставляется 
их усадебная оседлость, впредь до приобретения ими оной в соб
ственность, на правилах, определенных в Положении о выкупе кре
стьянами усадебной оседлости и о содействии Правительства к при
обретению ими в собственность полевых угодий. Все движимое 
имущество крестьян, как-то: домашний и рабочий скот, земледель-
ческия орудия и пр., на основании существующих постановлений, 
принадлежит вполне крестьянам; мирские денежные капиталы и 
мирские же хлебные запасы составляют собственность крестьян-
скаго общества. 

32. Земли, дома и вообще недвижимыя имущества, приобретен-
ныя крестьянами в прежнее время, на имя их помещиков, укреп
ляются за крестьянами или их наследниками окончательно, по 
утверждении за ними сих имуществ самими помещиками, или ре
шением мироваго учреждения, на основании особых правил, при сем 
приложенных. 

33. Каждый крестьянин может приобретать в собственность не
движимыя и движимый имущества, а также отчуждать оныя, отда
вать их в залог и вообще распоряжаться ими, с соблюдением общих 
узаконений, установленных на сей предмет для свободных сельских 
обывателей. 

34. Сельское общество может также, «а основании общих зако
нов, приобретать в собственность движимыя и недвижимыя иму
щества. Землями, приобретенными в собственность независимо от 
своего надела, общество может распоряжаться по своему усмотре
нию, разделять их между домохозяевами, и предоставлять каждому 
участок в частную собственность, или оставлять сии земли в общем 
владении всех домохозяев. 

35. Право на участие в общем владении собственностью, при
обретенною обществом, каждый крестьянин, отдельно, может усту
пить постороннему лицу не иначе, как с согласия мира. 

36. Каждый член сельскаго общества можег требовать, чтобы 
из состава земли, приобретенной в общественную собственность, 
был ему выделен, в частную собственность, участок, соразмерный 
с долею его участия в приобретении сей земли. Если такой выдел 
окажется неудобным или невозможным, то обществу предостав
ляется удовлетворить крестьянина, желающаго выделиться, день
гами, по взаимному соглашению, или по оценке. 
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П р и м е ч а н и е . Разбор могущих возникать в сих случаях 
споров предоставляется Уездному Мировому Съезду. 

37. Приобретенными в собственность, на основании 11 и 12 ста
тей сего Положения, землями крестьянскаго надела и выкуплен
ными усадьбами, крестьяне пользуются и распоряжаются, как своим 
достоянием, на правилах, изложенных в предъидущих статьях (33, 
34, 35 и 36), с соблюдением тех условий, на основании коих усадьбы 
и земли приобретены, и во всяком случае с тем ограничением, что 
в продолжение первых девяти лет, со времени утверждения сего 
Положения, оэначенныя земли не могут быть отчуждаемы, или 
закладываемы посторонним лицам, не принадлежащим к обществу; 
но переуступка и отдача в залог таких земель членам того же сель-
скаго общества не воспрещается. 

П р и м е ч а н и е . О порядке пользования и распоряжения 
землями крестьянскаго надела, которыя будут приобретены 
крестьянами в собственность, с пособием от Правительства, 
излагаются подробный правила в Положении о выкупе кре
стьянами усадебной оседлости и о содействии Правительства 
к приобретению ими в собственность тюлевых угодий. 

38. В порядке наследования имуществом крестьянам дозво
ляется руководствоваться местными своими обычаями. 

39. Имущество,'оставшееся после крестьян, умерших без наслед
ников (выморочное), поступает в пользу того сельскаго общества, 
в пределах коего имущество сие находится. 

Раздел II. 
Об устройстве сельских обществ и волостей 

и общественна™ их управления. 
Глава I. 

О образовании сельских обществ и волостей. 
40. «Сельское общество» составляется из крестьян, водворен

ных на земле одного помещика: оно может состоять либо из целаго 
селения (села или деревни), либо из одной части разнопоместнаго 
селения, либо из нескольких мелких, по возможности смежных, и, 
во всяком случае, ближайших между собою поселков (как-то: вы
селков, починков, хуторов, застенков, односелий, или отдельных 
Дворов, и т. п.), пользующихся всеми угодьями, или некоторыми из 
них сообща, или же имеющих другия общия хозяйственный выгоды. 

41. Крестьяне имений, в коих числится не более двадцати ревиз
ских мужескаго пола душ, если крестьяне эти живут в селении, при
надлежащем разным владельцам, или хотя и в отдельных разно-
поместных поселках, но не в дальнем одни от других разстоянии, 

47 



соединяются в одно сельское общество, либо присоединяются к др> 
гим обществам, с согласия сих последних. 

42. «Волости» образуются из состоящих в одном уезде и, по 
возможности, смежных, сельских обществ. При соединении в воло
сти сельския общества не раздробляются. 

43. Для волости полагается наименьшее число жителей — около 
трех сот ревизских мужескаго пола душ, а наибольшее — около двух 
тысяч. Наибольшее разстояние отдаленнейших селений волости от 
средоточия управления оной полагается около двенадцати верст. 

П р и м е ч а н и е . В тех местностях, где, по малому населе
нию, не найдется, на определенном в этой статье протяжении, 
трех сот душ крестьян, или где, на оборот, на незначительном 
разстоянии сосредоточено население свыше двух тысяч душ, 
допускаются отступления от вышеуказаннаго правила, с раз
решения Начальников губерний. 

44. При образовании волостей, принимается в соображение ны
нешнее разделение на приходы, т. е. из каждого прихода образуется 
волость, если только приход соответствует условиям, в предъиду-
щей статье постановленным. При малочисленности прихода, соеди
няются в одну волость два или несколько приходов; но при сем 
приходы не раздробляются. 

П р и м е ч а н и е . Допускаются, с разрешения Начальника 
губернии, отступления от изложенных выше правил, только в 
тех случаях, когда, по местным обстоятельствам, встретится 
особое затруднение в соблюдении оных. 

45. Значительное селение, хотя бы оно превышало высший раз
мер числа душ, назначенный для волости, и состояло из нескольких 
приходов и нескольких сельских обществ, составляет, во всяком 
случае, одну волость. 

Глава II. 
О сельском общественном управлении» 

46» Сельское общественное управление составляют: 
1) сельский сход;— и 
2) сельский староста. 
Сверх того, общества, кои найдут то необходимым, могут иметь: 

особых сборщиков податей; смотрителей хлебных магазинов, учи
лищ и больниц; лесных и полевых сторожей; сельских писарей, 
и т. п. 

Отдел I. 

О сельских сходах. 

47. «Сельский сход» составляется из крестьян-домохозяев, при
надлежащих к составу сельскаго общества, и, кроме того, из всех 
назначенных по выбору сельских должностных лиц. Не воспре
щается домохозяину, в случае отлучки, болезни и вообще невоз-
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мощности лично явиться на сход, присылать вместо себя кого либо 
и з членов своего семейства; с дворов же многотягольных дозво
ляется присылать на сход двух или более крестьян, если сие со1-
гласно с местным обычаем. 

П р и м е ч а н и е 1. В сельских сходах участвуют и те кре
стьяне, которые приобрели свои участки в собственность (кре
стьяне-собственники); они подают голос на сходах по всем, до 
них касающимся, делам, как-то: по раскладам казенных пода
тей и повинностей, земских и общественных, при суждениях 
о мирских нуждах и пользах, при выборах должностных лиц 
и т. п., но не принимают никакого участия в делах, касающихся 
отношений сельскаго общества к владельцу отведенной в поль
зование общества земли. 

П р и м е ч а н и е 2. Крестьяне, состоящие под следствием 
или судом по преступлениям или проступкам, влекущим за 
собою потерю всех особенных прав и преимуществ, лично и по 
состоянию обвиняемаго ему присвоенных (Свода Зак. 1857 г. 
Т. XV, кн. I Улож. о Наказ, ст. 47), или же отданные под 
надзор общества по решениям судебных мест, не допускаются 
к участию в сходах. 

48. Первое место на сельском сходе и охранение на нем долж-
наго порядка принадлежат старосте. Из сего общаго правила исклю
чаются только те случаи, когда сходы собираются: 1) для учета 
должностных лиц, и 2) для разсмотрения принесенных на сии лица 
жалоб. В сих случаях, первое место на сельских сходах предостав
ляется волостному старшине. 

49. Сельский сход созывается, смотря по надобности, старостою, 
преимущественно в дни воскресные или праздничные. 

50. Мировой Посредник, когда представится надобность, при
казывает также старосте, или другому должностному лицу, собрать 
сельский сход. Право это предоставляется и помещику, если он 
признает нужным собрать сход. 

51. Ведению сельскаго схода подлежат: 
1) выборы сельских должностных лиц и назначение выборных 

на волостной сход; 
2) приговоры об удалении из общества вредных и порочных 

членов его; временное устранение крестьян от участия в сходах, не 
долее, как на три года; 

3) увольнение из общества членов его и прием новых; 
4) назначение опекунов и попечителей; поверка их действий; 
5) разрешение семейных разделов; 
6) дела, относящияся до общиннаго пользования мирскою зем

лею, как-то: передел земель, накладка и скидка тягол, окончатель
ный раздел общинных земель на постоянные участки и т. п.; 

7) при участковом или подворном (наследственном) пользова
л и землею, распоряжение участками мирской земли, по какому 
либо случаю остающимися праздными или несостоящими в под
ворном пользовании; 
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8) совещания и ходатайства об общественных нуждах, благо 
устройстве, призрении и обучении грамоте; 

9) принесение, куда следует, жалоб и просьб, по делам обще
ства, чрез особых выборных; 

10) назначение сборов на мирские расходы; 
11) раскладка всех лежащих на крестьянах казенных податей, 

земских и мирских денежных сборов, равно как земских и мирских 
натуральных повинностей, и порядок ведения счетов по означенным 
податям и сборам; 

12) учет должностных лиц, сельским обществом избранных, и 
назначение им жалованья или инаго за службу вознаграждения; 

13) дела по отбыванию рекрутской повинности, в той степени, 
и какой они касаются сельскаго общества; 

14) раскладка оброка и издельной повинности по тяглам, по 
душам, или иным принятым способом, там, где повинности, в пользу 
помещика, отбываются за круговою порукою целаго общества; 

15) принятие мер к предупреждению и взысканию недоимок; 
16) назначение ссуд из запасных сельских магазинов и всякаго 

рода вспомоществований; 
17) дача доверенностей на хождение по делам обществен

ным; — и 
18) все те случаи, когда, по общему закону или по правилам 

Положений о крестьянах, требуется согласие или разрешение сель
скаго общества. 

П р и м е ч а н и е 1. Предметы, в пунктах 6 и 14 означенные 
и состоящие в связи с общинным пользованием землею, не вхо
дят в предметы ведомства сельских сходов в тех местностях, 
где существует участковое или подворное (наследственное) 
пользование землею. Равным образом, в суждениях о тех же 
предметах не участвуют лица, выделившияся из общиннаго 
пользования землею. 

П р и м е ч а н и е 2. В сельских обществах, в коих некото
рые домохозяева платят оброк, а другие отбывают издельную 
повинность, тем и другим предоставляется, независимо от об-
щаго сельскаго схода, собираться, в свободное от сельских 
работ время, отдельно на частных сходах, для обсуждения 
предметов, касающихся исключительно до оброка или издель
ной повинности, отбываемых ими порознь. 

П р и м е ч а н и е 3. Сельский сход может совещаться и по
становлять приговоры только по предметам, в этой статье 
исчисленным. Если же сход будет иметь суждение и постано
вит приговор по предметам, его ведению не подлежащим, то 
приговор считается ничтожным, а лица, участвовавший в со
ставлении онаго или в самовольном созвании схода, смотря по 
важности дела: или подвергаются взысканию по решению 
Мироваго Посредника, или предаются суду. 

52. Решения сельских сходов признаются законными тогда 
только, когда на сходах были: сельский староста, или заступающий 
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его место, и не менее половины всех крестьян, имеющих право уча
ствовать в сходах, и когда они относятся до предметов, исчислен
ных в 51 статье. 

53. Все дела на сельском сходе решатся: или с общаго согла
сия, или большинством голосов. З а каждым крестьянином, который 
участвует в сходе, считается один голос. 

54. Для решения нижеследующих дел требуется согласие не ме
нее двух третей всех крестьян, имеющих голос на сходе: 

1) о замене общиннаго пользования землею участковым или 
подворным ( наследственным ); 

2) о разделе мирских земель на постоянные наследственные 
участки; 

3) о переделах мирской земли; 
4) об установлении мирских добровольных складок и употреб

лении мирских капиталов; — и 
5) об удалении порочных крестьян из общества и предоставле

нии их в распоряжение Правительства. 
П р и м е ч а н и е . Приговоры об удалении крестьян из об

щества, прежде исполнения их, представляются старостою Ми
ровому Посреднику (ст. 157). 

55. Прочия дела решатся на сходах по приговору тех крестьян, 
на сторон© которых, по счету, окажется хотя бы одним голосом 
более половины всех участвующих в сходе; если же сход разделится 
на две половины, равныя по числу голосов, то большинство счи
тается на той стороне, с которою согласится староста. 

56. Голоса собираются:" или разделением схода на две стороны 
и счетом голосов, на каждой стороне стоящих, или же иным спосо
бом, по существующему в каждом обществе обычаю. 

57. Приговоры сельскаго схода, по делам, указанным в ст. 54, 
записываются в особую книгу. Приговоры по другим делам запи
сываются в оную только тогда, когда сего потребует сход. Для 
письменных приговоров схода не установляется никакой особой 
формы. 

Отдел II. 
О обязанностях старосты и других сельских должностных лиц. 

58. По делам общественным сельский староста исполняет, в 
пределах ведомства сельскаго общественнаго управления, следую
щая обязанности: 

1) созывает и распускает сельский сход и охраняет должный на 
оном порядок; 

2) предлагает на разсмотрение схода все дела, касающияся нужд 
и польз сельскаго общества; 

3) приводит в исполнение приговоры сельскаго схода, распоря
жения волостнаго управления и мировых учреждений; 

4) наблюдает за целостию меж и межевых знаков, на землях, 
в пользовании крестьян находящихся, или принадлежащих им в 
собственность; 
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5) наблюдает за исправным содержанием дорог, мостов, гатеп, 
перевозов и пр., на землях, отведенных сельскому обществу в надел 
или приобретенных крестьянами в собственность; 

6) наблюдает за исправным отбыванием крестьянами податей 
и всякаго рода повинностей как казенных, земских и мирских, так 
оброка или издельной повинности в пользу помещика, и собирает 
сии подати и оброки в тех обществах, где не будет особых сбор
щиков; 

7) понуждает к исполнению условий и договоров крестьян ме
жду собою, а равно заключенных с помещиками и посторонними ли
цами, когда такие договоры не оспориваются самими крестьянами; 

8) надзирает за порядком в училищах, больницах, богодельнях 
и других общественных заведениях, если они учреждены сельским 
обществом на свой собственный счет; 

9) наблюдает за своевременным составлением ревизских ска
зок, и подает оныя, куда следует; 

10) по просьбам крестьян о выдаче им установленных билетов 
и паспортов на отлучки, или об увольнении вовсе из общества, 
дает волостному старшине надлежащее удостоверение в том, что 
к увольнению означенных крестьян препятствия нет; 

11) заведывает, в порядке, установленном обществом, мирским 
хозяйством и мирскими суммами; надзирает за целостию запаснаго 
общественнаго хлеба и за правильным распоряжением оным; — и 

12) охраняет от растраты те имущества неисправных платель
щиков, коими обезпечивается взыскание недоимки. 

59. Пока крестьяне состоят в обязательных отношениях к по
мещику, на земле коего они водворены, сельский староста должен: 
крестьян, отправляющих недельную повинность, наряжать на ра
боту, а с оброчных взыскивать оброк, сообразно с требованием 
помещика, основанным на правилах Местных Положений, и вообще 
немедленно исполнять законныя требования помещика, под своею 
личною ответственностью, согласно с изданными о крестьянах Поло
жениями. 

60. Сельский староста исполняет все приказания волостнаго 
старшины по делам полицейскаго ведомства, в ст. 83 упомянутым. 
Сверх того, не ожидая приказаний, староста обязан, в пределах 
своего общества: 

1) принимать необходимые меры для охранения благочиния, 
порядка и безопасности лиц и имуществ от преступных действий, 
а равно предупреждать, чтобы не было потрав хлеба, побоя травы, 
лесных пожаров и порубок в лесах; 

2) задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров и пред
ставлять их земской полиции для дальнейшаго распоряжения; 

3) распоряжаться подачею помощи в чрезвычайных случаях, 
как например: при пожарах, наводнениях, повальных болезнях, па
деже скота и других общественных бедствиях, немедленно извещая 
волостнаго старшину, а в случае надобности — донося прямо и по
лиции о важнейших происшествиях в сельском обществе; 
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4) в случае совершения преступления, делать предварительное 
дознание, задерживать виновных и охранять следы преступления 
до прибытия земской полиции или Судебнаго Следователя. 

61. По предметам, в предшедшей статье указанным, сельский 
староста обязан безотлагательно исполнять все законныя требова
ния помещика, согласно правилам, в ст. 150 сего Положения изло
женным. 

62. Ведомству сельскаго старосты подлежат вес проживающие 
на землях, отведенных сельскому обществу в надел, или приобре
тенных крестьянами в собственность, лица податнаго состояния, 
а также отставные и безерочно-отпускные нижние военные чины и 
их семейства. 

П р и м е ч а н и е . Из сего изъемлются только находящаяся 
в услужении у помещиков и другия, проживающия в их усадь
бах, лица; они состоят непосредственно в ведении земской по
лиции. Если такими лицами, произведены будут безпорядки 
в селении или на землях крестьянских, то староста представ
ляет виновных помещику, а в случае совершения ими уголов
ных преступлений или важных проступков — полиции, по об
щему порядку. 

63. Сельский староста обязан исполнять беэпрекословно все 
законныя требования Мироваго Посредника, Судебнаго Следова
теля, земской полиции и всех установленных властей, по предметам 
их ведомства. 

64. Сельскому старосте предоставляется право, за маловажные 
проступки, совершенные лицами, ему подведомственными, подвер
гать виновных: назначению на общественныя работы до двух дней, 
или денежному, в пользу мирских сумм, взысканию до одного 
рубля, или аресту, не долее двух дней. Кто считает себя непра
вильно подвергнутым взысканию, тот может принести жалобу, в 
семидневный срок, Мировому Посреднику. 

65. Сельский староста обязан, при исполнении дел особой важ
ности, именно: при производстве личных взысканий, как полицей
ских, так и налагаемых крестьянским судом или сходом, при всяком 
обыске в крестьянском доме или строении, при всяком задержании 
или взятии под арест, при приеме от сборщика и расходовании мир
ских денег и при взнос© оброчной суммы помещику, непременно 
приглашать двух свидетелей, преимущественно из стариков сель
скаго общества. То же правило, по возможности, наблюдается и 
при предварительном дознании по проступкам и преступлениям. 

П р и м е ч а н и е . В случае малолюдства сельскаго обще
ства или когда в селении остается налицо мало крестьян, ста
росте дозволяется требовать на сей предмет свидетелей из 
ближайших обществ. 

66. Когда волость состоит из одного сельскаго общества, обя
занности старосты исполняет волостной старшина. В сем случае 
избираются «помощники старшины», в числе от одного до трех, 
смотря по обширности общества. Они содействуют старшине в 
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исполнении всех его обязанностей и состоят в непосредственном 
его распоряжении. 

67. На «сборщика податей» возлагается: 
1) взимание лежащих на крестьянах податей, оброка, следую-

щаго в пользу помещика, и всяких установленных денежных сбо
ров, а также недоимок по сим сборам; 

2) ведение счетов полученным деньгам; 
3) наблюдение за бездоимочным взносом, от каждаго хозяина, 

следующих с него платежей; 
4) хранение поступивших с крестьян податей, сборов и обро

ков, впредь до представления их кому следует, в том месте и тем 
порядком, которые будут определены сходами; 

5) внесение в Уездное Казначейство податей и сборов и полу
чение установленных в сдаче оных квитанций; 

6) представление сходам отчета в поступивших от крестьян 
суммах; 

7) представление сходам о неплательщиках, для принятия мер 
ко взысканию с них недоимок, — и 

8) раздача всем домохозяевам окладных книжек, или бирок, 
или других каких либо знаков, для помет о получении сборщиком 
денег, согласно с принятым в обществе порядком. 

68. Обязанности всех остальных должностных лиц, как-то: смо
трителей хлебных магазинов, училищ и больниц, лесных и полевых 
сторожей, сельских писарей и т. п., определяются самим названием 
должностей. 

Глава III. 
О волостном управлении. 

69. «Волостное управление» составляют: ' 
1) волостной сход; 
2) волостной старшина, с волостным правлением, и 
3) волостной крестьянский суд. 
70. Местом сбора волостнаго схода и пребывания волостных 

правления и суда назначается: когда волость состоит из одного 
прихода, — преимущественно то селение, в котором находится при
ходская церковь; в других же случаях — селение, находящееся в 
средине волости, либо отличающееся своею многолюдностию, или 
особым торговым и промышленным значением. 

Отдел I. 

О волостных сходах. 

71. «Волостной сход» составляется из сельских и волостных 
должностных лиц, замещаемых по выбору и исчисленных в ст. 112, 
и из крестьян, избираемых от каждаго селения или поселка, к во
лости првнадлежащаго, по одному от каждых десяти дворов, как 
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пользующихся землею за повинности, так и приобревших участки 
в собственность. 

72. От поселка, выселка, хутора, починка, застенка, односелья 
и проч, где менее десяти дворов, предоставляется посылать на 
волостной сход по одному выборному. 

П р и м е ч а н и е В губерниях Виленской, Волынской, Грод
ненской, Киевской, Ковенской, Минской и Подольской, а также 
в уездах Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режицком 
губернии Витебской, батраки и бобыли посылают на волостной 
сход по одному выборному от каждых двадцати взрослых ра
ботников. 

73. По делам рекрутской повинности допускаются к участию 
в сходах крестьяне, подлежащие сей повинности, их родители или 
воспитатели. 

74. Там, где волос гь состоит из одного сельскаго общества, 
волостной сход заменяется сельским. В сем случае, к предметам 
ведомства сельскаго схода, исчисленным в ст. 51, присоединяются 
и все вообще предметы ведомства волостных сходов, указанные в 
ст. 78 сего Положения. 

75. Из крестьян, участвующих в волостном сходе, избираются 
очередные судьи, на основании ст. 93 сего Положения. 

76. Для собрания волостных сходов, в тех волостях, которыя 
состоят из нескольких сельских обществ, назначаются Мировым 
Посредником, по представлению волостнаго старшины, особые 
сроки. Если бы представилась надобность собрать сход не в назна
ченный для сего срок, то такое собрание схода делается с ведома и 
согласия Мироваго Посредника. 

77. Первое место на волостных сходах и охранение на них долж-
наго порядка принадлежат волостному старшине. Но когда учиты
вается старшина или приносится на него жалоба, то на волостном 
сходе первое место предоставляется одному из сельских старост 
(или одному из помощников старшины, буде волость состоит из 
одного сельскаго общества), по взаимному между ними соглашению, 
а в с \учае несогласия, — старшему из них по летам 

78. Ведению волостнаго схода подлежат: 
1) выборы волостных должностных лиц и судей волостнаго суда; 
2) постановление о всех вообще предметах, относящихся до хо

зяйственных и общественных дел целой волости; 
3) меры общеетвеннаго призрения; учреждение волостных учи

лищ; распоряжения по волостным запасным магазинам, где они 
есть; 

4) принесение, куда следует, жалоб и просьб, по делам волости, 
чрез особых выборных; 

5) назначение и раскладка мирских сборов и повинностей, отно
сящихся до целой волости; 

6) поверка действий и учет должностных лиц, волостью изби
раемых; 
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7) поверка рекрутских списков и раскладка рекрутской повин-
ности, по правилам, изложенным в ст. 192—207; — и 

8) дача доверенностей на хождение по делам волости. 
П р и м е ч а н и е . Волостной сход имеет право совещаться 

и постановлять приговоры только по предметам, в этой статье 
исчисленным. Если же сход будет иметь суждение и постано
вит приговор по предметам, его ведению неподлежащим, то 
приговор считается ничтожным, а лица, участвовавший в со
ставлении онаго или в самовольном созвании схода, смотря по 
важности дела: или подвергаются взысканию по решению Ми-
роваго Посредника, или предаются суду. 

79. Решения волостнаго схода признаются действительными, 
когда на сходе были: волостной старшина, или заступающий его 
место, и не менее двух третей крестьян, имеющих голос на сходе. 
Вое дела на волостном сходе решатся по общему согласию или по 
большинству голосов, кои считаются по правилам, в ст. 53—56 из
ложенным. Законными приговоры схода признаются только тогда, 
когда они, при исполнении вышеозначеннаго условия, относятся 
исключительно до предметов ведомства волостнаго схода. При
говоры записываются в книгу но делам особой важности, и тогда, 
когда приговор должен действовать на долгое время, а также в том 
случае, когда сего потребует сход. 

80. Жалобы на решение волостнаго схода приносятся Мировому 
Посреднику, для передачи на разрешение Мираваго Съезда. 

Отдел II. 

О волостном старшине. 

81. «Волостной старшина» ответствует за сохранение общаго 
порядка, спокойствия и благочиния в волости. В этом отношении 
ему вполне подчиняются сельские старосты. 

82. Ведомству волостнаго старшины подлежат: сельския обще
ства, к составу волости принадлежащия, и вообще лица, состоящия 
в ведении сельскаго управления тех обществ (ст. 62), а равно при
писанные к волости дворовые люди. 

П р и м е ч а н и е . Ведомству старшины не подлежат лица, 
указанныя в примечании к ст. 62 сего Положения; но, в случае 
совершения ими уголовных преступлений, или важных проступ
ков, старшина представляет виновных полиции, по общему по
рядку. 

83. По делам полицейским, волостной старшина в пределах ве
домства волостнаго управления обязан: 

1) объявлять, по предписаниям земской полиции, законы и рас
поряжения Правительства, и наблюдать за нераспространением 
между крестьянами подложных указов и вредных для обществен-
наго спокойствия слухов; 
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2) охранять благочиние в общественных местах и безопасность 
лиц и имуществ от преступных действий, а также принимать пер-
воначальныя меры для возстановления нарушенной тишины, по
рядка и безопасности, впредь до распоряжения земской полиции; 

3) задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров, и пред
ставлять их полицейскому начальству, 

4) доносить земской полиции о самовольно отлучившихся из 
волости и о преступлениях и безпорядках, случившихся в волости; 

5) наблюдать за точным исполнением установленных настоя
щим Положением правил о приписке, увольнении и перечислении 
крестьян из одного общества в другое, и доносить о сем земской 
полиции, для уведомления Уезднаго Казначейства и Казенной Па
латы; 

6) распоряжаться в чрезвычайных случаях, как, например: при 
пожарах, наводнениях, повальных болезнях, падеже скота и других 
общественных бедствиях, и немедленно доносить полицейскому 'на
чальству о чрезвычайных происшествиях <в волости; 

7) предупреждать и пресекать преступления и проступки; при
нимать полицейский меры, для открытия и задержания виновных, 
и представлять их на дальнейшее распоряжение подлежащего на
чальства; — и 

8) наблюдать за исполнением приговоров мировых учреждений 
п волостнаго суда. 

84. Волостной старшина, по делам общественным, обязан в пре
делах ведомства волостнаго управления: 

1) созывать и роспускать волостной сход, и охранять должный 
на оном порядок; 

2) предлагать на разсмотрение схода все дела, касающиеся нужд 
и польз волостнаго общества; 

3) приводить в исполнение приговоры волостнаго схода, поста
новленные на основании законов и правил, настоящим Положением 
установленных; 

4) наблюдать за исцравным содержанием в волости дорог, мо
стов, гатей, перевозов и проч.; 

5) наблюдать, как за сельскими старостами, так и за другими 
должностными лицами, чтобы каждый из них исполнял в точности 
свои обязанности; 

6) наблюдать за исправным отправлением обществами всякаго 
рода казенных и земских повинностей, как денежных, так и нату
ральных, а равно и рекрутской; 

7) заведывать волостными мирскими суммами и волостными 
мирскими имуществами, ответствуя за целость оных и правильное 
их употребление; 

8) крестьянам и дворовым людям, приписанным к волости, 
выдавать, по истребовании надлежащих удостоверений и с соблю
дением установленнаго порядка, свидетельства, как для получения 
теми крестьянами и дворовыми паспортов и билетов на отлучки, 
т а к и для перехода их в другия общества и сословия; 
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9) надзирать за порядком в училищах, больницах, богадельнях 
и всякаго рода общественных заведениях, если они учреждены во
лостным обществом на свой собственный счет; 

10) вести списки дворовым людям, приписанным к волости, и 
получать с них установленный сбор, д \я внесения куда следует. 

П р и м е ч а н и е . Когда волость состоит из одного сель-
скаго общества, на волостнаго старшину, сверх исчисленных 
выше обязанностей, возлагаются и все обязанности сельскаго 
старосты. Вследствие сего, волостной старшина исполняет все 
законныя требования помещика, как по отправлению, в его 
пользу, следующих с крестьян повинностей, так равно по со
хранению порядка и отвращению несчастных случаев на точ
ном основании статей 59, 61 и 150 сего Положения. 

85. Волостной старшина обязан исполнять безпрекословно все 
законныя требования Мироваго Посредника, Судебнаго Следова
теля, земской полиции и всех установленных в\астей, по предметам 
их ведомства. 

П р и м е ч а н и е . Приказания земской полиции, касаю-
щияся полицейских обязанностей волостнаго старшины или 
сельскаго старосты, передаются им: или прямо, или чрез сог-
скаго. Сотский может передавать старшине или старосте 
только приказания земской полиции, и не имеет права вмеши
ваться в дела волостнаго или сельскаго управлений; но может 
требовать их содействия к исполнению предписаний полиции и 
к задержанию преступников или подозрительных людей. В 
этом случае сельския и волостныя начальства обязаны испол
нять требования сотских и оказывать им надлежащую по
мощь, равно и сотские обязаны содействовать сельским и во
лостным начальствам в исполнении их полицейских обязанно
стей и в сохранении порядка. 

86. З а маловажные полицейские проступки, совершенные ли
цами, подведомственными волостному старшине, он может подвер
гать виновных взысканиям в тех размерах, как сие предоставлено 
сельскому старосте (ст. 64). 

Отдел III. 
О волостном правлении. 

87. Волостное правление составляется из старшины, всех сель
ских старост или помощников старшины, и из сборщиков податей, 
там, где есть особые сборщики. 

П р и м е ч а н и е . Предоставляется волостному сходу, по 
собственному его усмотрению, избирать, для присутствовамия 
в волостном правлении, одного или двух особых заседателей, 
если сход найдет это необходимым, с тем, чтобы сии заседа
тели могли заменять в правлении сельских старост. 
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88. Волостное правление собирается, по возможности и удоб
ству, в воскресные дни, а в случае предписания начальства, или 
дел, не терпящих отлагательства, и в другие дни. 

89. Решению правления, единогласному или по большинству 
голосов наличных членов, подлежат только следующия дела: 1) про
изводство, из волостных сумм, всякаго рода денежных расходов, 
утвержденных уже волостным сходом; 2) продажа частного кре-
стьянскаго имущества, по взысканиям казны, помещика, или част-
наго лица, кроме тех случаев, которые по закону возлагаются на 
общую полицию, и 3) определение и увольнение волостных долж
ностных лиц, служащих по найму. Старшина, по всем другим де
лам его ведомства, только советуется с правлением, но распоря
жается по своему усмотрению, под личною своею ответственно-
стию. 

90. Дела в волостном правлении производятся словесно. В за
веденную при волостном правлении книгу приказов вписываются: 
1) приказания, объявленныя старшиною правлению, или отдель
ным должностным лицам, принадлежащим к составу правления, 
если таковой записки в книгу потребует сам старшина, или лицо, 
получившее приказание, и 2) решения, принятыя правлением едино
гласно, или по большинству голосов. 

91. При волостном правлении, кроме книги, упомянутой в 
предъидущей статье, ведутся: 1) книга приговоров волостнаго 
схода; 2) книга решений волостных и третейских судов (ст. 100, 
107 и 108), и 3) книга сделок и договоров. В сию книгу вносятся, 
по желанию договаривающихся сторон, всякаго рода сделки и обя
зательства (на суммы не свыше трех сот рублей), заключенный 
крестьянами, как между собою, так равно с помещиком или посто
ронними лицами, когда такия сделки и обязательства словесно 
объявлены в присутствии не менее двух свидетелей и подписаны 
обеими договаривающимися сторонами, или, по просьбе их, кем 
либо другим, за неумением грамоте. Записи, внесенныя в сию 
книгу, а равно выдаваемый с них засвидетельствованныя копии, 
имеют, в случае спора, силу судебнаго доказательства, если при
знаются действительными (неподложными). 

92. Ведение книг, в волостном правлении, и вообще все по оному 
письмоводство возлагается, под ближайшим надзором старшины, 
на «волостнаго писаря», который обязан, верно и в порядке, вести 
означенныя книги, и с надлежащею точностию излагать в бумагах 
и свидетельствах, выдаваемых от волостнаго старшины, волостнаго 
правления, волостнаго суда и волостнаго схода, то, что было ими 
положено и решено. В случае подлога, писарь подвергается уголов
ному суду и наказанию, какое определяется за подлоги по службе, 
на основании Свода Зак., 1857 г., Т. XV, кн. I Улож. о Нак 
статьи 404. 
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Отдел IV, 

О волостном суде. 

I. СОСТАВ СУДА И ВРЕМЯ СОБРАНИЙ 

93. Для составления волостнаго суда избирается ежегодно во
лостным сходом (или сельским, если волость состоит из одного 
сельскаго общества) от четырех до двенадцати очередных судей. 
Определение числа сях выборных и установление между ними оче
реди предоставляется сходу, на следующих основаниях: 

1) присутствие суда должно состоять не менее, как из трех 
судей; 

2) судьи могут быть избраны, или для беземеннаго, в течение 
целаго года, отправления своей должности, или для отправления 
оной по очереди, заранее определенной сходом; 

3) в последнем случае, из избранных в числе от 4-х до 12-ти 
судей, должны выбывать, в назначенные сроки (как например: 
через два, четыре, или шесть месяцев), не более половины, и затем 
выбывшие замещаются другими избранными судьями, по очереди. 

П р и м е ч а н и е 1. Сходу предоставляется назначить, если 
признает нужным, вознаграждение очередным судьям, по 
своему усмотрению, за время исправления ими должности. 

П р и м е ч а н и е 2. В тех волостях, где уже существует 
учрежденный, по местным обычаям, суд, там он сохраняется, 
но с тем, чтобы в избрании судей участвовала вся волость. 

94. Волостной суд собирается чрез каждыя две недели, по воз
можности и удобству, по воскресеньям; в случае же нужды, созы
вается волостным старшиною в другие дни и чаще. 

II. ПРЕДМЕТЫ ВЕДОМСТВА И ПРЕДЕЛЫ ВЛАСТИ ВОЛОСТНАГО СУДА. 

95. Волостной суд ведает, на основании следующих статей, как 
опоры и тяжбы между крестьянами, так и дела то маловажным их 
проступкам. 

96. Волостной суд решит окончательно: все споры и тяжбы 
собственно между крестьянами, ценою до ста рублей включительно, 
как о недвижимом и движимом имуществах в пределах крестьян-
скаго надела, так и по займам, покупкам, продажам и всякаго рода 
сделкам и обязательствам, а равно и дела по вознаграждению за 
убытки и ущерб, крестьянскому имуществу причиненные. 

97. Если дело превышает сумму, в ст. 96 означенную, или 
тяжба касается недвижимаго имущества, приобретеннаго крестья
нами в собственность вне надела, а также, если участвуют в тяжбе 
лица других состояний, то во всех сих случаях, по требованию 
одной из сторон, дело подлежит разсмотрению общих судебных 
мест, на точном основании законов. 

98. Независимо от сего, окончательному решению волостнаго 
суда подлежат все, без ограничения ценою иска, между крестья-

60-



нами опоры и тяжбы, которые тяжущияея стороны предоставят 
решению волостнаго суда. Споры и тяжбы, в коих, кроме крестьян, 
участвуют и поюторонния лица могут быть также, по желанию тяжу
щихся сторон, предоставляемы окончательному решению волостнаго 
суда. 

99. По всем делам без ограничения их ценою, если с оными не 
соединено преступления или проступка, и не сопряжены пользы 
малолетных и умалишенных, крестьяне, как одной, так и разных 
волостей, могут вместо разбирательства в волостном суде, обра
щаться по взаимному согласию, к третейскому, по совести, суду, не 
стесняясь никакими формами. 

100. Решение третейскаго суда должно быть немедленно объя
влено тяжущимся сторонам и внесено в имеющуюся при волостном 
правлении книгу. Оно считается вошедшим окончательно в закон
ную силу со времени внесения в эту книгу. Никакия жалобы на 
оное нигде не принимаются. 

101. Волостной суд разбирает и приговаривает к наказанию 
крестьян, принадлежащих к волости, за маловажные проступки, 
когда оные совершены в пределах самой волости против лиц, при
надлежащих к тому же состоянию, и без участия лиц других со
стояний, а также, когда означенные проступки не находятся в 
связи с уголовными преступлениями, кои подлежат разсмотрению 
общих судебных мест. Если в совершении проступка участвуют кре
стьяне, принадлежащие к другой волости, то виновных приговари
вает к наказанию суд той волосги, в пределах коей проступок со
вершен. 

П р и м е ч а н и е . Лица других состояний, против коих со
вершены крестьянами проступки, могут, буде пожелают, оты
скивать следующего им удовлетворения в волостном суде, или 
в общих учреждениях. 

102. Волостной суд властей, по таковым проступкам, пригова
ривать виновных: к общественным работам — до шести дней, или 
к денежному взысканию — до трех рублей, или к аресту — до семи 
дней, или, наконец, лиц, от телеснаго наказания не изъятых, — 
к наказанию розгами до двадцати ударов. Назначение меры нака
зания за каждый проступок предоставляется усмотрению самаго 
суда. 

П р и м е ч а н и е 1. Впредь до издания общаго сельскаго 
судебнаго устава волостные суды, а также /волостные стар
шины и сельские старосты, при определении, «а точном осно
вании ст. 64, 86 и 102 сего Положения, меры наказаний за 
маловажные преступления и проступки, применяются к прави
лам, по сему предмету установленным в уставе сельском су
дебном для государственных крестьян (Свода Зак. 1857 г., 
Т. XII , ч. II Уст. о благоустр. в казен. селен, ст. 440—536). 

П р и м е ч а н и е 2. Волостной суд не в праве приговари
вать к телесному наказанию: престарелых крестьян, достигших 
шестидесятилетняго возраста; должностных лиц, в ст. 124 
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упомянутых, и тех, кои безпорочно исполняли подобный долж
ности; равно и крестьян, кончивших курс в уездных училищах, 
земледельческих и равных с «ими, или высших учебных за
ведениях. 

III. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И РЕШЕНИЯ ДЕЛ. 

103. Волостной суд входит в разбор споров и тяжб не иначе, 
как по жалобе истца. В разбор же проступков крестьян он входит: 
1) по жалобам обиженнаго или его родителей, буде обиженный не 
достиг еще совершеннолетия; 2) по требованию волостнаго стар
шины, или помощника его, или сельскаго старосты, и 3) по изве
щению того, кто был свидетелем проступка, если обиженный не 
может сам принести жалобы. 

104. Волостной старшина и староста не должны вмешиваться 
в производство волостнаго суда, и не присутствуют при обсужде
нии дел. 

105. Все дела в волостном суде производятся словесно. 
106. В делах о проступках, если суд найдет недостаточными 

показания лиц, причастных к делу, то, для приведения онаго в 
ясность, может сам производить дознания в присутствии двух или 
более свидетелей из местных домохозяев. В делах тяжебных 
осмотры местности при свидетелях и вообще поверку доказательств 
суд производит не иначе, как по просьбе тяжущихся. 

107. При разсмотрении тяжебнаго дела в самом волостном суде., 
судьи, по выслушании тяжущихся сторон, стараются склонить их 
к примирению. Если стороны примирились, то должны в то же 
время, объявить, что одна уступает, или чем вознаграждает дру
гую, и каким образом должно последовать удовлетворение. Если 
тяжущияся стороны не пойдут на мировую сделку, то суд решит 
дело, либо на основании заявленных в волостном правлении сделок 
и обязательств, если таковыя были заключены между спорящими 
сторонами, либо, при отсутствии таковых сделок, на основании 
местных обычаев и правил, принятых в крестьянском быту. Как 
условия мировой сделки, так и решение волостнаго суда, записы
ваются в имеющуюся при волостном правлении книгу, с означением 
имен истца и ответчика. 

108. По разсмотрении волостным судом проступка, подлежа-
щаго ©го обсуждению, вписываются в упомянутую выше (ст. 91) 
книгу: имя виновнаго, самая вина его и мера наложеннаго на него 
взыскания. 

109. Приговоры волостнаго суда по проступкам, подлежащим 
его разсмотрению, считаются окончательными. 

110. Приговоры волостнаго суда, как по спорам и тяжбам, так 
и по проступкам, приводятся в исполнение сельскими старостами, 
или, когда волость состоит из одного сельскаго общества, помощ
ником волостнаго старшины, под наблюдением старшины, и за 
общею их ответственностию. 
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Глава IV. 
О порядке назначения и удаления сельских 
и волостных должностных лиц, их нравах 

и ответственности. 

Отдел I, 

О порядке назначения и удаления должностных лиц. 

111. Из должностей крестьянскаго управления, одне заме
щаются по выбору, а другия, по усмотрению общества, могут быть 
замещаемы, или по выбору, или по найму. 

112. По выбору замещаются следующия должности: 
1) волостнаго старшины; 
2) сельских старост; 
3) помощников старшины; 
4) сборщиков податей и заседателей волостных правлений 

(прим. к ст. 87) в тех обществах и волостях, которые признают 
нужным иметь особых сборщиков и заседателей; — и 

5) судей волостных судов (ст. 93). 
П р и м е ч а н и е . Выборные, участвующие в волостном 

сходе, не считаются должностными лицами. 
113. Прочия должностныя лица, как-то: смотрители магазинов, 

лесные и полевые сторожа, смотрители богоугодных и общественных 
заведений, волостные и сельские писаря, и т. п., назначаются, по 
усмотрению общества, либо по выбору, либо по найму. В последнем 
случае могут быть назначаемы и посторонния лица хорошаго по
ведения. 

114. В должности, замещаемыя по выбору (ст. 112), не могут 
быть избираемы: 1) лица моложе двадцати пяти лет; 2) люди, те
лесно наказанные по суду, или оставленные судом в подозрении, 
а также состоящие под судом и следствием, и заведомо развратнаго 
поведения. При том волостной старшина, очередные судьи, сельский 
староста и сборщик податей выбираются преимущественно из домо
хозяев. 

115. В должности волостнаго и сельскаго писаря не могут быть 
назначаемы лица, исключенныя из службы, либо опороченныя по 
СУДУ. либо состоящия под судом или следствием, и вообще заведомо 
развратнаго поведения. 

П р и м е ч а н и е . Если помещик усмотрит, что в должность 
писаря избрано лицо неблагонадежное, вопреки изложенному 
в сей статье правилу, то, при самом назначении такого лица, 
может, о недопущении его к должности, обратиться с требова
нием к Мировому Посреднику, который, удостоверясь в спра
ведливости требования помещика, устраняет писаря от долж
ности, предлагая сходу назначить, на место его, другаго. 
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116. С должностью волостнаго старшины не допускается, н . 
под каким предлогом, соединение, в одном лице, других должностей 
Прочия должности могут быть, по усмотрению общества, соедч 
няемы в одном лице. 

117. Срок службы, для всех выборных лиц, кроме сборщик 
податей, ограничивается одним трехлетием, а для сборщика пода 
тей — одним годом; для всех же лиц, служащих по найму, срока н< 
установляется. Кто отслужил положенный срок, тот может быть 
избираем снова, в ту же или другую должность, но не иначе, как 
с его на то согласия. 

118. В должности волостнаго старшины, помощников его и 
сельских старост избирается по два лица, с тем, что одно из них 
назначается для отправления должности, а другое для временнаго 
заступления его места, в случае отсутствия, смерти, тяжкой болезни, 
устранения от должности и т. п. 

119. Избранный обществом в какую либо должность не имеет 
права от нея отказаться, за исключением только следующих слу
чаев: 1) если ему более шестидесяти лет*, 2) если он уже прослу
жил, по выбору, полный срок, и 3) если он одержим сильными 
телесными недугами. Сверх того, сход может увольнять избраннаго 
и по другим причинам, кои признает уважительными. 

П р и м е ч а н и е . Жалобы неправильно избранных в долж
ности крестьян, имеющих на основании сей статьи право отка
заться от принятия общественной службы, подаются чрез Ми-
роваго Посредника Уездному Мировому Съезду, который и 
постановляет свое по сим жалобам решение. 

120. Волостной старшина утверждается в должности Мировым 
Посредником и приводится им к присяге на верность службы. Об 
утверждении его Мировой Посредник сообщает Становому При
ставу. 

П р и м е ч а н и е . О выборе новаго волостнаго старшины, 
доносит Мировому Посреднику выбывший старшина. 

121. Все прочия, избранныя сходами, должностныя лица всту
пают в отправление своей должности немедленно по избрании. Если 
же на незаконность избрания последует жалоба, не далее как в те
чение недели после выборов, и не менее, как от одной пятой части 
всего числа домохозяев, составляющих волость, либо сельское об
щество, то Мировой Посредник входит в разсмотрение законности 
произведеннаго выбора, и, по удостоверении в справедливости жа
лобы, распоряжается о производстве при себе новых выборов. 

П р и м е ч а н и е . О выборе каждаго новаго сельскаго ста
росты, волостной старшина доводит до сведения Мироваго 
Посредника и Становаго Пристава. 

122. Волостные старшины, сельские старосты и помощники 
старшины, в случае неисправнаго отправления ими должностей, или 
замеченных с их стороны злоупотреблений, окончательно удаляются 
от должности, не иначе, как по постановлению Уезднаго Мироваго 
Съезда. Постановления Съезда об окончательном отрешении от 
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должности волостных старшин представляются на утверждение 
Начальника губернии. По причинам, особенно уважительным, Ми
ровой Посредник может, впредь до получения разрешения Миро
ваго Съезда, временно удалять означенных лиц от должности. Он 
может также, своею властию, сменить старосту и назначить новаго, 
если помещик будет требовать этого, на основании статьи 153 
сего Положения. 

П р и м е ч а н и е . Определение и увольнение всех прочих, 
непоименованных в сей статье, должностных лиц предоста
вляется самому сходу. 

Отдел / / . 

О правах и льготах должностных лиц, 

123. Назначение жалованья или инаго вознаграждения лицам, 
служащим по выбору или по найму, предоставляется непосредствен
ному усмотрению обществ, от которых зависит избрание и наем тех 
должностных лиц. 

124. Служащим по выборам предоставляются следующие 
льготы: 

1) все назначаемыя, по выбору, должностныя лица, на время 
их службы, увольняются лично от всяких натуральных повинностей, 
которыя за них принимает на себя общество; 

2) волостной старшина, его помощники сельские старосты, засе
датели волостнаго правления, судьи волостнаго суда, сборщики по
датей и смотрители хлебных магазинов, на время службы, осво
бождаются от телеснаго наказания; 

3) волостной старшина, на время службы, освобождается, с се
мейством, от рекрутской повинности; 

4) волостной старшина, безпорочно прослуживший два трехле
тия, освобождается лично, навсегда, от исполнения рекрутской 
повинности; а по истечении трех трехлетий безпорочной службы 
старшины, льгота сия распространяется, по его выбору, на одного 
из его сыновей, или родственников, или воспитанников. 

Отдел III. 
Об ответственности должностных лиц. 

125. Волостные старшины, помощники их и сельские старосты, 
за маловажные проступки по должности, подвергаются, по распо
ряжению Мироваго Посредника, замечаниям, выговорам, денежному 
штрафу до 5 рублей, или аресту до семи дней. Все начальствую-
Щия лица требования свои о взысканиях с волостнаго старшины 
и сельскаго старосты, по делам их ведомств, заявляют Мировому 
Посреднику, который, по удостоверении в справедливости требо
вания, делает, смотря по обстоятельствам дела, надлежащее по 
сему предмету распоряжение. На отказ Мироваго Посредника, 
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в удовлетворении требований сего рода, могут быть приносимы Жа
лобы Губернскому по крестьянским делам Присутствию. 

П р и м е ч а н и е . За важные проступки и преступления 
должностныя лица общественнаго управления предаются суду 

126. Все прочия должностныя лица, за маловажные проступки 
по службе, подвергаются взысканиям: сельския — по распоряжению 
сельскаго старосты, а волостныя — по распоряжению волостнаго 
старшины, в пределах той власти, какая им над крестьянами предо
ставлена, кроме лишь назначения провинившихся на общественныя 
работы (ст. 64 и 86 сего Положения). О более важных взысканиях, 
сельский староста, чрез волостнаго старшину, а волостной стар-
шина, прямо от себя, представляют Мировому Посреднику. 

127. Жалобы от обществ и от крестьян, на сельских и волостных 
должностных лиц приносятся Мировому Посреднику. Жалобы на 
сельских должностных лиц он разсматривает и решит сам; а на во
лостных — передает, для разсмотрения, Уездному Мировому 
Съезду. 

128. Жалобы на действия волостных и сельских управлений, от 
всех прочих частных лиц, к крестьянскому обществу непринадлежа-
щих, подаются, по желанию их, либо волостному суду, либо Миро
вому Посреднику, или в общия судебныя места, по принадлежности 

129. З а преступления по должности все должностныя лица во
лостнаго и сельскаго управлений судятся в Уездном Суде, а пре
даются суду Мировым Посредником: или непосредственно, или по 
решению Мироваго Съезда. 

Глава V. 
Об увольнении крестьян из сельских обществ 

и о приписке к обществам. 

О т д е л / . 

Об увольнении крестьян из сельских обществ. 

130. Для увольнения крестьян из сельских обществ требуется 
соблюдение следующих общих условий: 

1) Чтобы крестьянин, желающий получить увольнение из обще
ства, отказавшись навсегда от участия в мирском наделе, с соблю
дением правил, установленных в Местных Положениях, сдал со
стоявший в его пользовании участок земли. 

П р и м е ч а н и е . Порядок и сроки для сдачи увольняе
мыми крестьянами участков земли определяются местными 
обычаями; а если возникнет по сему предмету недоразумение, 
то таковые сроки назначаются окончательно Уездным Миро
вым Съездом. • 
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2) Чтобы к увольнению не было препятствия по отправлению 
реКрутской повинности. 

П р и м е ч а н и е . Препятствие сие, во всяком случае, может 
быть устранено на основании правил, изложенных в Рекрут
ском Уставе. 

3) Чтобы на семействе увольняемаго не было никаких казенных, 
земских, ни мирских недоимок, и чтобы, при том, подати были 
уплачены им по 1 Января следующаго года. 

4) Чтобы на увольняемом не было безспорных частных взыска
ний и обязательств, предъявленных волостному управлению. 

5) Чтобы увольняемый не состоял под судом и следствием. 
6) Чтобы родители увольняемаго были согласны на увольнение 
7) Чтобы остающиеся в обществе, в ( семействе увольняемаго 

крестьянина, малолетные и другая лица, неспособныя к работе, 
были обезпечены в своем содержании. 

8) Чтобы на увольняемом крестьянине, если он пользуется на
делом помещичьей земли, не было недоимок в повинностях, причи
тающихся за таковое пользование; — и 

9) Чтобы желающий получить увольнение представил приемный 
приговор от того общества, куда он переходит, кроме случая, ука-
заннаго в примечании к ст. 147, в котором приговор заменяется 
свидетельством волостнаго старшины. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне, воспользовавшиеся содей
ствием Правительства для приобретения в собственность поле-
ваго их надела, могут быть увольняемы из общества не иначе, 
как с соблюдением правил, установленных для сего 
в ст. 172—179 Положения о выкупе крестьянами усадебной 
оседлости и о содействии Правительства к приобретению ими 
в собственность полевых угодий. 

131. В продолжение первых девяти лет со времени утверждения 
сего Положения, кроме исчисленных в предъидущей статье правил, 
соблюдаются еще, при увольнении крестьян, особыя условия, уста
новленныя в Местных Положениях. 

132. Выходящий из общества крестьянин должен получить 
увольнительное свидетельство от волостнаго старшины, который 
обязан выдать ему свидетельство, если только соблюдены все усло
вия, настоящим Положением установленныя. 

П р и м е ч а н и е . Увольнительный приговор составляется 
сельским обществом только в тех случаях, когда на увольнение 
из общества требуется, на основании Местных Положений, со
гласие общества. 

133. Увольнительное свидетельство должно заключать в себе 
Удостоверение, что при увольнении соблюдены общия, указанный 
в ст. 130, условия, установленныя для всех вообще увольняемых 
крестьян. Если же увольнение происходит в течение первых де
вяти лет от утверждения Положения, то волостной старшина обязан 
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удостоверить, что при увогьнснин соблюдены, сверх того, особый 
условия, установленный на этот срок в Местных Положениях. 

134. Увольнительное свидетельство может быть выдаваемо во : 
всякое время, но волостной старшина, но крайней мере за месяц до 
выдачи свидетельства, обязан опросить, на сходе, крестьян того 
сельскаго общества, в коем состоит увольняемый крестьянин, не 
имеется ли к увольнению его каких либо законных препятствий, 
указанных в ст. 130 и 131, и если таковыя окажутся, то, впредь до 
устранения их, приостановить выдачу увольнительнаго свидетель
ства. В увольнительных свидетельствах, выдаваемых крестьянам, 
должно быть включаемо объяснение, что упомянутый в сей статье 
опрос крестьян на сходе был произведен, и что по оному не оказа
лось законных препятствий к увольнению. 

135. За выдачу увольнительнаго свидетельства, без соблюдения 
правил, указанных в предъидущих статьях, волостной старшина 
подвергается личной ответственности, по мере вины, и, сверх того, 
с него взыскиваются все могущие произойти от того убытки. 

136. Жалобы на всякое незаконное, с чьей бы то ни было сто
роны, препятствие к увольнению крестьянина из общества, по
даются крестьянам, чрез Мироваго Посредника, Уездному Миро
вому Съезду. Таким же порядком подаются жалобы от помещиков 
и крестьянских обществ на неправильную выдачу увольнительных 
свидетельств таким крестьянам, к увольнению коих имеются закон-
ныя препятствия, 

137. О выдаче каждаго увольнительнаго свидетельства, волост
ной старплияа обязан известить немедленно подлежащее сельское 
общество и помещика. Кроме того, старшина доносит о сем земской 
полиции, для уведомления Уезднаго Казначейства и Казенной 
Палаты. 

138. Крестьянки (незамужния или вдовы), если оне не имеют 
участия в поземельном наделе, могут выходить из общества, не 
испрашивая согласия онаго, по свидетельствам, выдаваемым от во-
лостнаго старшины, в том, что увольняемыя получили на выход из 
общества согласие своих родителей, или что таковых в живых не 
находится, и что сами крестьянки не состоят под судом или след
ствием. 

139. Получивший увольнительное свидетельство обязан припи
саться к тому сельскому или городскому обществу, от котораго он 
получил приемный приговор, и представить в Казенную Палату 
просьбу о приписке, установленным в ст. 147 порядком, не позже, 
как в шестимесячный срок со дня получения увольнительнаго сви
детельства. 

140. Прием уволенных крестьян в городския и другия общества, 
по исполнении вышеуказанных условий, производится тем же по
рядком, какой установлен для приема в означенныя общества лиц 
прочих свободных податных состояний. 
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Отдел / / . 

О приеме новых членов в общества крестьян, 
вышедших из крепостной зависимое 1 и. 

141. Лица свободных податных состояний имеют право посту
пать в общества крестьян, вышедших из крепостной зависимоеги, 
но не могут быть обращаемы на постоянную и обязательную 
издельную повинность в пользу помещика, и в случае, если поже
лают выдтп из общества обязанных крестьян, к коему приписа
лись, не подвергаются тем особым условиям, о коих упомянуто в 
ст. \Ъ\. 

142. Желающий поступить в общес1во должен испросить прием
ный приговор онаго. Сверх того, если общество пользуется наделом 
помещичьей земли, за определенныя Местными Положениями по
винности, то, в продолжение обязательных отношений крестьян 
к помещикам, на прием посторонняго лица в общество предвари
тельно испрашивается и согласие помещика. 

143. Крестьянин, который уже имеет или приобретет в собствен
ность участок земли на нижеизложенных основаниях, может, полу
чив, установленным порядком, увольнение из своего общества, 
приписаться, по своему желанию, к другому обществу, без участия 
в пользовании мирским наделом. Для сего требуется: 1) чтобы ве
личина участка, приобретеннаго крестьянином в собственность, 
была не менее определенной на сей случай в Местных Положениях, 
и 2) чтобы сей участок находился в разстоянии не далее пятна
дцати верст от места водворения того общества, к которому в\адс-
лец участка желает приписаться. 

144. Крестьяне-собственники, приписавшиеся к обществу на 
основании предъидущей статьи, т. е. -без участия в пользовании 
мирским наделом, подчиняются, наравне с другими членами обще
ства, волостному и сельскому общественному управлению; они уча
ствуют в выборе должностных лиц и в других делах крестьянского 
управления, а также в раскладке и отправлении обществом рекрут
ской повинности, казенных податей, земских повинностей и мирских 
сборов; но освобождаются от всех обязанностей, проистекающих из 
пользования мирским наделом. 

145. Приписка к обществу крестьян-собственников, на основа
нии статей 143 и 144, производится волостным старшиною, по 
просьбе о том означенных крестьян, без составления обще
ством приемнаго приговора и без испрошения согласия поме
щика. 

146. Приемыши, приписанные к семействам крестьян из подки
дышей и сирот податнаго состояния, или из непомнящих родства, 
поступают в состав тех обществ, к коим принадлежат принявшия 
их семейства. 
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Отдел III. » 

О порядке причисления в оклад, исключения из онаго 
и перечисления из одного оклада в другой. 

147. Причисление в оклад, исключение из оклада и перечисление 
из одного оклада в другой крестьян, вышедших из крепостной за
висимости, производится не иначе, как с ведома и по распоряжению 
Казенной Палаты, общим, для сего установленным порядком 
(Свода Зак. 1857 г., Т. V, Уст. о Под., ст. 22). Сверх того, при 
переходах сих крестьян из одного общества в другое, соблюдаются 
следующия особыя правила: 

1) если крестьянин переходит из одного общества в другое, на
ходящееся в пределах той же волости, то Казенная Палата 
производит перечисление окладов, следующих с переходящаго 
крестьянина, по получении сведения о переходе сего крестьянина 
(ст. 137); 

2) при переходе в общество другой волости, но в пределах той 
же губернии, переходящий крестьянин обязан, сам, или чрез стар
шину той волости, куда он переходит (порядком, указанным 
в пункте 5 ст. 83 сего Положения), представить в Казенную Палату 
увольнительное свидетельство, выданное ему на основании ст. 132, 
133 и 134 настоящаго Положения, и приемный приговор, засвиде
тельствованный волостным старшиною, на принятие переходящаго 
крестьянина в новое общество. Казенная Палата, по получении 
упомянутых свидетельства и приговора, делает немедленно распоря
жение о перечислении окладов переходящаго крестьянина в новое 
общество, с того времени, по которое таковые значатся по увольни
тельному свидетельству уплаченными в обществе, из коего уволен 
переходящий крестьянин; — и 

3) при переходе из одной губернии в другую, увольнительное 
свидетельство и приемный приговор представляются, порядком, ука
занным в предъидущем пункте, в Казенную Палату той губернии, 
куда крестьянин переходит. Палата, основываясь на означенных 
свидетельстве и приговоре, делает немедленно распоряжение о при
числении переходящаго крестьянина в оклад с того времени, по ко
торое подати уплачены за него в том обществе, из коего он уволен, 
и уведомляет о сем Казенную Палату той губернии, где сие обще
ство находится, для исключения переходящаго крестьянина из 
оклада по оному, с того же времени. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне-собственники, приписываемые 
к обществам без приемнаго приговора (ст. 143, 144 и 145), 
представляют, вместо онаго, в Казенную Палату, свидетельство 
волостнаго старшины о приписке, 
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Глава VI. 
О вотчинной полиции и попечительстве помещиков 
в сельских обществах временно-обязанных крестьян 

• 
148. Помещику предоставляется, на основаниях и в пределах, 

ниже сего означенных, вотчинная полиция в сельском обществе вре
менно-обязанных крестьян, на земле его поселенных, и с сим вместе 
помещик есть попечитель того сельскаго общества, 

149. Помещик имеет право надзора за охранением обществен» 
наго порядка и общественной безопасности на пространстве принад-
лежащаго ему имения. 

150. Посему сельский староста исполняет безотлагательно все 
законныя требования помещика по следующим предметам: 

1) о прекращении всякаго буйства или насилия в сельском об
ществе, а также всякаго явнаго нарушения общественнаго порядка 
и законов; 

2) об оказании помощи и защиты, как самому владельцу, так и 
всем проживающим в имении лицам, в случае зажигательства, раз
боя, грабежа, воровства, насилия и т. п.; 

3) о предохранении владельца и его имущества, а также и всех 
проживающих в имении его лиц от опасности при всяких несчаст
ных случаях, как-то: пожарах (в том числе и лесных), наводнениях, 
повальных болезнях и скотских падежах и о мерах для пресечения 
сих и других подобных несчастий; 

4) о надзоре за лицами подозрительнаго поведения и о задер
жании беглых, бродяг и безпаспортных; 

5) об исправлении сельских дорог на землях, в пользование 
крестьян отведенных, — и 

6) в случае совершения кем либо преступления, о задержании 
виновных и сохранении следов преступления, до прибытия земской 
полиции или Судебнаго Следователя. 

151. Крестьяне, водворенные на земле помещика, обязаны огра
ждать его и его домашних от всяких насильственных действий, ука
занных в пунктах 1 и 2 ст. 150, а равно и оказывать им помощь 
при внезапных общественных несчастиях (п. 3, ст. 150), для устра
нения коих требуется единовременное соединение большего числа 
рабочих сил. Для сего, в случае опасности, как сельское начальство, 
так и крестьяне, должны являться на помощь даже и до призыва 
их помещиков. 

П р и м е ч а н и е . При паводках, угрожающих помещичьим 
плотинам, помещик может также требовать немедленной по
мощи от крестьян, в определенном числе или сгоном, с соблю
дением условий, указанных в местных Положениях. 

152. Если староста допустит безпорядки, утаит или оставит без 
преследования преступление, либо не выполнит законнаго требова
ния помещика, то последний обращается к Мировому Посреднику, 
который, в случае неправильности действий старосты, принимает 
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надлежащая меры и подвергает старосту, по степени его вины, 
взысканию в порядке, для того установленном. 

153. В случае злоупотреблений и вообще неисправнаго испол
нения своей должности старостою или помощником старшины, по
мещик имеет право требовать смены их. Для сего он обращается 
к Мировому Посреднику, который, удостоверясь в справедливости 
требования, сменяет прежних старосту или помощника старшины и 
назначает новых, по своему усмотрению, на все время, остающееся 
до истечения срока службы сменяемаго. Впрочем, избрание новаго 
старосты, или помощника старшины, может, с согласия помещика, 
и до истечения сего срока, быть предоставлено самим крестьянам. 

154. За оскорбление помещика или члена его семейства, кем 
либо из крестьян, водворенных на его земле, виновные подвер
гаются суду и наказанию, на основании Свода Зак., 1857 г., Т. XV, 
кн. I ст. 439 и 440. Те, кои будут изобличены в возбуждении кре
стьян к неисполнению возложенных на них сим Положением обя
занностей, подлежат суду и наказаниям, на основании Свода Зак., 
1857 г., Т. XV, кн. I ст. 295 и последующих. 

155. Как попечитель сельскаго общества временно-обязанных 
крестьян, водворенных на его земле, помещик имеет право, в случае 
неправильнаго обложения сельскаго общества казенными податями 
и повинностями, а равно, если он заметит безпорядки по предметам, 
непосредственно относящимся к благосостоянию означеннаго об
щества, обращать на сие внимание того лица, или места, от коего 
зависит устранение сих неправильностей или безпорядков. Если 
представления помещика будут оставлены без надлежащаго удовле
творения, то он может доводить о том до .сведения установлений, 
коим сии лица, или места подведомы. 

156. Помещику предоставляется в тех случаях, когда он при
знает для крестьян полезным, ходатайство и заступничество за них, 
по делам, касающимся целаго общества или отдельных лиц. Он 
может также, по просьбе крестьян, входить в разбирательство их 
тяжб и споров между собою, на основаниях, указанных выше сего 
в статьях 26, 27 и 28. 

157. Ни один крестьянин не может быть по мирскому приговору 
исключен из общества и представлен в распоряжение Правительства 
иначе, как по предварительном сношении Мироваго Посредника 
с самим владельцем или его поверенным. Мировой Посредник ожи
дает отзыва владельца о том в течение месяца. Получив отзыв, Ми
ровой Посредник представляет о сем Губернскому по крестьянским 
делам Присутствию. Если же в течение месяца отзыва владельца, 
или его повереннаго, Мировой Посредник не получит, то он, по 
прошествии сего срока, представляет дело Губернскому по крестьян
ским делам Присутствию и без отзыва владельца. 

158. Помещику, в продолжение первых девяти лет по утвержде
нии сего Положения, предоставляется право, если он признает при
сутствие какого либо крестьянина в обществе вредным или опас
ным, предложить самому обществу об исключении того крестьянина 
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и представлении его в распоряжение Правительства. В случае не
согласия общества с предложением помещика, он может обратиться 
0 сем с просьбою в Уездный Мировой Съезд для представления 
Губернскому по крестьянским делам Присутствию. 

159. Помещику, если он пожелает, сообщаются все мирские при
говоры, состоявшиеся на сельском сходе водвореннаго на его земле 
общества, или те из сих приговоров, которые, по род} дел, самим 
помещиком будут именно указаны. 

160. Помещик, буде усмотрит в мирском приговоре распоряже
ние, противное существующим постановлениям, или вредное для 
благосостояния сельскаго общества, или же нарушающее права по
мещичьи, то, приостанавливая исполнение такого приговора, дово
дит о сем до сведения Мироваго Посредника, который обязан не
медленно удовлетворить законныя требования помещика. Если 
требование помещика не будет Посредником признано основатель
ным, то мирской приговор вступает в силу. В случае, когда от при
остановления исполнения приговора последовали для крестьян 
убытки, помещик вознаграждает их за оные. 

161. Помещик, имея право на взимание с крестьян следующих 
ему за надел повинностей, пользуется, при взимании как самых 
повинностей, так и накопившихся по оным недоимок, преимуще
ствами, в Местных Положениях ему предоставленными. 

162. Помещик сносится с сельским обществом чрез посредство 
кзбраннаго сим обществом старосты. 

163. Помещик может, по своему усмотрению, передавать права 
свои, вполне или с ограничениями и по законным доверенностям, 
всем тем лицам, которым, общими законами, не воспрещается упра
вление имениями. 

Раздел III. 
О казенных, земских и мирских 

повинностях. 
Глава I. 

О казенных и земских повинностях. 
164. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, обязаны 

нести следующия казенныя и земския денежныя повинности: 1) по
душную подать; 2) сбор на обезпечение продовольствия; 3) земские 
сборы, как государственные, так общие губернские и частные, и 
4) сбор на заготовление окладных листов по податям и сборам. 

П р и м е ч а н и е . Те дворянския частныя повинности, кои 
установлены для нужд дворянства и лежат на одних помещи
ках, остаются на них по прежнему (Свода Зак., 1857 г., Т. IV, 
Уст. о Зем. Пов. ст. 14 §§ II—VIII). 
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• 65. Подушная подать и сбор на обезпечение продовольствия 
уплачиваются крестьянами, без всякой ответственности помещиков. 

166. Земские сборы, государственные и общие губернские, 
исчисляемые по количеству земли, вносятся: за оставшийся в непо
средственном распоряжении помещиков земли — самими помещи
ками; а за земли, отведенныя в постоянное пользование крестьян, 
или принадлежащая им в собственность, — крестьянами. 

П р и м е ч а н и е . Вновь установляемый сбор на заготовле
ние «окладных листов», для исчисления следующих с крестьян 
казенных податей, земских повинностей и разных взысканий, 
составляет частную крестьянскую повинность. 

167. Земския повинности с помещичьих имений, как натураль-
ныя, так и денежныя, распределенныя подушно или поземельно, 
утвержденными на текущее трехлетие раскдадками, остаются до 
истечения сего трехлетия, т. е. по исход 1862 года, на прежнем осно
вании, а в продолжение сего времени имеет быть совершен пере
смотр законов о сих повинностях, для правильнаго их распределе
ния между крестьянами и землевладельцами. 

П р и м е ч а н и е . Новый сбор на содержание местных по 
крестьянским делам учреждений взимается на основании 
Устава о Земских Повинностях по количеству земли: с поме
щиков — за земли, оставленныя ими в непосредственном их 
распоряжении, а с крестьян — за земли, отведенныя в их поль
зование, и за те, которыя приобретены ими в собственность. 

168. Ежегодные окладные листы о всех вообще казенных пода
тях, земских сборах, и разных взысканиях, причитающихся, в ка
ждом предстоящем году, с сельскаго общества, разсылаются, в пер
вых числах Января, уездными Казначействами в подлежащия об
щества, чрез волостныя управления. 

169. Разверстка в сельском обществе казенных и земских 
повинностей, денежных и натуральных, между крестьянами, де
лается миром. 

170. Сбор казенных и земских денежных повинностей с крестьян 
производится старостою или особым сборщиком податей, где оный 
назначен. 

171. Порядок сего сбора, счетоводства и хранения собранных 
сумм определяет само общество. 

172. Сельский староста или сборщик податей, по приеме от 
крестьян платежей, за вычетом из них части, следующей в мирские 
сборы, вносит затем всю сумму в Уездное Казначейство и получает 
от ©наго узаконенную квитанцию. 

173. Сроки, для взноса в Казначейство денежных сборов, 
остаются ныне существующие; Губернскому по крестьянским делам 
Присутствию предоставляется ходатайствовать, по просьбе крестьян, 
об изменении сих сроков для разных местностей, а также о распре
делении между несколькими сроками годоваго оклада, сообразно 
местным удобствам. 
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174. По взносе денег в Казначейство, полученная старостою или 
с5орщиком квитанция предъявляется ими в волостном правлении. 

175. Установление порядка учета старосты или сборщика, 
в собранных им и внесенных в Казначейство суммах, предоста
вляется самому обществу. 

176. Крестьянским обществам предоставляется, по мирским при
говорам, заменять натуральныя повинности наймом, если, по свой
ству повинности, сие может быть допущено. 

Глава //. 
О мирских повинностях. 

177. К мирским повинностям относятся те повинности, которыя 
отправляются каждым обществом, сельским или волостным, особо, 
для удовлетворения внутренних его потребностей. 

178. Крестьянския общества могут, смотря по надобности и по 
своим средствам, установлять мирские сборы на устройство и под
держание церквей, заведение сельских училищ, содержание учите
лей, и на удовлетворение других общественных и хозяйственных 
потребностей крестьян. 

179. На крестьянские общества возлагается обязательное от
правление следующих мирских повинностей: 

1) содержание общественнаго управления; 
2) расходы по оспопрививанию, и принятие мер, предписывае

мых Уставом Врачебным, в случае появления заразительных болез
ней и скотских падежей; 

3) устройство и поддержание сельских запасных магазинов, на 
основании законов; 

4) содержание в исправности проселочных дорог, меж и меже
вых знаков, проточных вод и канав на землях, принадлежащих 
в собственность мирским обществам или состоящих в их постоян
ном пользовании; » 

5) содержание караулов в деревнях; 
6) призрение престарелых, дряхлых и увечных членов общества, 

не могущих трудом приобретать пропитание, у которых нет род
ственников, или же у которых родственники не в состоянии содер
жать их; призрение круглых сирот, — и 

7) /принятие мер в случае пожаров (в том числе и лесных), на
воднений, а также для истребления саранчи, хищных зверей, сусли
ков или овражков, и при других тому подобных общественных бед
ствиях. 

180. Мирския повинности, смотря по свойству их и усмотрению 
общества, могут быть отправляемы: или посредством денежных 
сборов, или натурою. 

181. Мирские повинности отправляются тем волостным или 
сельским обществом, к нуждам котораго принадлежит предмет по
винности. 
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182. Мирския денежный н натуральныя повинности назна
чаются и раскладка их, между сельскими обществами, а в сельских 
обществах, между отдельными крестьянами, производится волост
ными или сельскими сходами, по принадлежности, порядком, ука 
занным выше (ст. 54, 55, 57 и 79). 

183. Жалобы сельских обществ на волостныя правления, отно
сительно раскладки мирских повинностей, приносятся Мировому 
Посреднику, для передачи на решение Усзднаго Мироваю Съезда. 

184. Порядок счетоводства по мирским сборам, хранения оных, 
употребления по назначению и учета, определяются, по усмотрению 
сходов, сельскаго или волостнаго, по принадлежности. 

185. Сумму, следующую на волостные расходы, староста или 
сборщик податей представляет волостному правлению; деньги же, 
собранные на расходы по сельскому обществу, остаются в обществе. 

186. Способы составления и порядок употребления мирских ка
питалов, в тех обществах, где они существуют, или где будут вновь 
учреждены, определяются письменными приговорами сходов, на 
основании статей 54, 57 и 79. 

Глава ///. 
О обеспечении исправнаго выполнения крестьянами 

казенных и мирских повинностей. 

187. Каждое сельское общество, как при общинном, так и при 
участковом или подворном (наследственном) пользовании землею, 
отвечает, круговою порукою, за каждаго из своих членов в исправ
ном отбывании казенных, земских и мирских повинностей. 

П р и м е ч а н и е . Сельским обществам, находящимся в пре
делах одной волости, предоставляется, для облегчения круго-
ваго ручательства, соединяться между собою, по общему их 
о сем мирскому приговору. 

188. В отношении неисправных плательщиков казенных и мир
ских повинностей, сельское общество может принимать следующий 
меры взыскания: 

1) обратить на возмещение недоимки доход с принадлежащего 
недоимщику в собственность недвижимаго имущества; 

2) отдать самого недоимщика, или кого либо из членов его 
семейства, в посторонние заработки, в том же уезде или соседсгвеи-
ном, с условием выработанный деньги обратить в мирскую кассу; 
отдавать в заработки в другия, неотдаленныя, губернии 'дозволяется 
только по приговору сельскаго схода, утвержденному Мировым По
средником, и при том только таких неисправных плательщиков, кои 
не платят повинностей по упорству, нерадению, или распутству; 

3) определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго 
не дозволять неисправному хозяину отчуждать что либо из его иму
щества и из его доходов до пополнения недоимки; или, вместо не-
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исправного хо шин,), на шачить старшим в доме другаго ч\<чы той 
;ке семьи; 

4) подвергнуть продаже принадлежащее недоимщику лично не
движимое имущество, за исключением лишь выкупленной крестьяни
ном усадьбы; 

5) продать ту часть движимаго имущества и строений недоим
щика, которая не составляет необходимости в его хозяйстве; — и 

6) отобрать у недоимщика часть отведенных ему полевых уго
дий или даже весь его полевой надел. 

П р и м е ч а н и е . Самому обществу предоставляется, в ка
ждом случае, выбрать одну или несколько из указанных мер 
взыскания; но к последним трем мерам, означенным в пунк
тах 4, 5 и 6, общество может обращаться только в крайних 
случаях, когда все другия меры взыскания окажутся недоста
точными для пополнения недоимки. 

189. Если бы недоимка, лежащая на крестьянине, за всеми упо
требленными мерами, не была пополнена к 1 Октября, то она рас
кладывается сельским сходом на прочих крестьян того же общества, 
и должна быть очищена непременно до 15 Января следующего года, 
т. е. к концу льготпаго срока, предоставленнаго плательщикам для 
взноса денег за вторую половину года. 

190. В случае неисправности всего сельскаго общества, оно по
нуждается к уплате недоимки чрез местную полицию. 

191. При безуспешности мер понуждения, недоимка пополняется 
полицией» посредством продажи крестьянскаго движимаго имуще
ства, если, вследствие какого либо бедствия, не сделано, по предва
рительному о том ходатайству, отсрочки в платеже. 

Глава IV. 
О рекрутской повинности. 

192. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне, состоя
щие в одной волости, хотя бы они были поселены в землях разных 
владельцев, образуют, по отправлению рекрутской повинности, 
один участок. 

П р и м е ч а н и е . До образования волостей, настоящее раз
деление помещичьих селений на рекрутские участки и прежние 
способы отправления рекрутства, натурою или деньгами, 
остаются в своей силе; а назначение рекрут и раскладка ре
крутских денег производятся по решению сельских сходов. 

193. Рекрутская повинность отправляется в каждой волости на
турою, по числу ревизских душ мужскаго пола, сообразно ст. 7 Уст. 
Рекр., Т. IV, Свода Зак., изд. 1857 года. 

П р и м е ч а н и е . Из сего правила исключаются: 1) Селе
ния, лежащия на границах с Австриею и Пруссиею, на 
стоверстном в ширину сих границ разстоянии, и 2) уезды 
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Таврической губернии: Симферопольский, Феодоссийский, Ял
тинский, Евпаторийский и Перекопский. В означенных мест
ностях (Уст. Рекр. ст. 9, пункт 2 и 14, и ст. 10), предоста
вляется волостным обществам, вместо поставки рекрут натурой, 
вносить в казну по 300 рублей за каждаго рекрута, следую
щего, по манифесту, с участка. 

194. Порядок отправления рекрутской повинности в волостях 
установляется на основании следующих правил: 

1) если в волости, или какой либо ея части, существовал опре
деленный порядок поставки рекрут, то, по приговору волостнаго 
схода, он оставляется и на будущее время; 

2) если в волости не существовало постояннаго порядка по
ставки рекрут, или волостное общество не пожелает удержать 
прежде существовавший порядок, то, по его желанию, может быть 
введен общий по Рекрутскому Уставу порядок очередной или жере
бьевой; 

3) срок для избрания волостным обществом порядка поставки 
рекрут назначается двухлетний со дня утверждения настоящего По
ложения. В сей же срок, волостное общество, избравшее очередной, 
по Рекрутскому Уставу, порядок, или оставшееся при прежнем в нем 
порядке отправления рекрутства, обязано представить очередные 
списки; 

4) если общество, в течение срока, определеннаго в предшедшем 
пункте, не изберет какого либо порядка поставки рекрут, или, со
ставив приговор об оставлении стараго порядка или избрании оче-
реднаго по Рекрутскому Уставу порядка, не представит, в течение 
означеннаго срока, очередных списков, то в сей волости вводится 
порядок жеребьевой, — и 

5) следующий, за вышеупомянутыми двумя, третий год назна
чается на составление семейных и призывных списков для тех об
ществ, в коих будет введен жеребьевой порядок. 

П р и м е ч а н и е 1. Очередные списки представляются об
ществами, непосредственно, или чрез полицию, в Губернское 
по крестьянским делам Присутствие, которое препровождает их 
в Казенную Палату. 

1 ' П р и м е ч а н и е 2. Если бы, в течение трех лет, опреде
ляемых на окончательное устройство рекрутской повинности, 
объявлен был набор, то назначение рекрут от каждаго волост
наго общества производится по мирским приговорам волостных 
сходов. 

195. Выбор очереднаго или жеребьеваго способа отправления 
рекрутской повинности решится на волостном сходе, с призванием 
к участию в нем всех наличных домохозяев волости. Рекрутские 
списки составляются самими сельскими и волостными сходами. 

196. На волостных и сельских сходах по рекрутским делам, 
кроме крестьян, по закону составляющих сии сходы (ст. 47 и 71), 
присутствуют все лица, подлежащия отправлению рекрутской по
винности, их родители или воспитатели. 
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107. При установлении очереднаго или жеребьеваго порядка, се
мейные разделы, произведенные в прежнее время, до утверждения 
с е го Положения, хотя бы разделившийся части семейства были 
записаны в ревизских сказках под одним нумером, признаются за
конными, если действительность их удостоверена приговором сель-
скаго общества. 

198. Крестьянам каждой волости предоставляется решить: с ка
кого времени и в каком порядке зачитать рекрутския послуги, от-
правленныя до введения принятаго волостным обществом порядка. 

199. Волостным обществам, избравшим очередной порядок, не 
воспрещается облагать, согласно существующим обычаям, денеж
ным взносом в мирския суммы, крестьян, неподлежащих рекрут
ству: по неспособности к военной службе, или по малому составу 
семейств, или по освобождению от рекрутской повинности самим 
обществом. 

200. При введении жеребьеваго порядка, вместо очереднаго, 
могут быть, в продолжение двух первых за тем рекрутских наборов, 
призываемы к жеребью и те члены очередных семейств, кои, по 
своим летам, не подлежат призыву, и, наоборот, во уважение преж
них послуг, могут быть освобождены от жеребья лица, подлежащия 
оному по своему возрасту. 

П р и м е ч а н и е . На крестьян, вышедших из крепостной 
зависимости, распространяются правила о заменах, при отпра
влении рекрутской повинности, означенныя в Рекрутском 
Уставе (как-то: представление зачетных квитанций, наем охот
ников, взнос денег вместо поставки рекрута натурою и наобо
рот, и вообще разные зачеты, указанные Свода Зак., 1857 г., 
Т. IV, Уст. Рекр. в ст. 354 и след.). 

201. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, могут 
приобретать зачетныя рекрутския квитанции от казны, наравне с 
государственными крестьянами. 

202. Крестьяне могут уступать и передавать один другому при-
надлежащия им зачетныя рекрутския квитанции, на общем основа
нии, крепостным порядком и согласно с ст. 524 Уст. Рекр. (Т . IV 
Свода Зак., 1857 года). 

203. Рекрутския квитанции, выданныя помещикам в зачет буду
щих наборов, принадлежат сельским обществам или отдельным се
мействам. Если же возникнут сомнения о том, кому должна при
надлежать квитанция, обществу или семейству, то сии сомнения 
решатся волостным судом, с утверждения Мироваго Посредника. 

П р и м е ч а н и е . Квитанции, выданныя помещикам за да
рование оседлости и за призрение безсрочно-отпускных и от
ставных солдат и солдатских семейств, остаются в полном рас
поряжении помещиков (Свода Зак., 1857 года, Т. IV, Уст. 
Рекр. ст. 437 и 439). 

204. Если зачетная квитанция выдана за участок, состоящий 
из нескольких, вошедших в состав разных волостей, имений, при
надлежащих в губернии одному владельцу, или даже разным 
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владельцам, но в близком родстве между собой находящимся (Сво
да Зак., 1857 г., Т. IV, Уст. Рекр. ст. 27 и 28), то решение вопроса 
о том, крестьянам котораго из означенных имений квитанция 
должна принадлежать, предоставляется самим владельцам. 

П р и м е ч а н и е . Если, до объявления манифеста о пер
вом, после утверждения сего Положения, наборе, решения с;> 
стороны помещиков не последует, то означенный вопрос ре
шится: когда имения находятся в одном уезде—Уездным Ми
ровым Съездом, а когда в разных уездах — Губернским по кре
стьянским делам Присутствием. 

205. Изъятия от рекрутства, постановленныя для государствен
ных крестьян общим законом (Свода Зак., 1857 г., Т . IV, Уст. 
Рекр. ст. 13 и 908), распространяются и на крестьян, вышедших из 
крепостной зависимости, с тем лишь дополнением, которое указано 
в ст. 124 сего Положения. 

206. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, в по
рядке сдачи и приема рекрут, подчиняются общим правилам, для 
лиц свободных податных сословий установленным (Свода Зак., 
1857 г., Т. IV, Уст. Рекр. ст. 147-353) . 

207. Жалобы, по рекрутским делам крестьян на сельския и во-
лостныя общества, равно сельских обществ на волостныя, прино
сятся Мировому Посреднику, для передачи на разсмотрение Уезд-
наго Мироваго Съезда. 

<3 *>/^Ч> 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСТРОЙСТВЕ ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ, ВЫШЕДШИХ 

И З КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ Ч 

I. О ПРАВАХ ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ, ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 

1. Настоящим Положением определяются права и обязанности 
дворовых людей во всех губерниях и областях (упомянутых в при
мечании к ст. 5 Общаго Положения о крестьянах), на которыя 
распространяются как Общее, так и Местныя Положения, а равно 
Дополнительныя Правила о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости. 

П р и м е ч а н и е 1. Положение сие распространяется также 
на дворовых людей в губернии Архангельской. 

П р и м е ч а н и е 2. Оно распространяется также на нахо
дящихся в Кавказском и Закавказском крае дворовых не ту-
земнаго происхождения. 

2. Дворовыми людьми считаются те, кои, по сказкам десятой 
ревизии, показаны дворовыми при населенных имениях, домах, 
фабриках, заводах, или денежных капиталах. 

3. С обнародованием Положений о крестьянах, дворовые люди 
приобретают все права личныя, семейственный и по имуществу, 
предоставляемыя крестьянам, вышедшим из крепостной зависи
мости. 

П р и м е ч а н и е . В пользовании сими правами, дворовые 
люди, состоящие в обязательном услужении у своих владельцев, 
подчиняются временным ограничениям, истекающим из обяза
тельных их отношений к владельцам, впредь до прекращения 
сих отношений, способами, указанными в сем Положении, или 
до перехода дворовых людей на оброк. 

4. На сем основании, дворовые люди обоего пола могут вступать 
в брак, не испрашивая разрешения владельца; но владелец не обя
зан давать помещение и содержание жене и детям двороваго, всту-
пившаго, без его согласия, в брак. 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, Отделение 
первое, изд. 1863 г., № 36658. 
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5. Движимый имущества, приобретенный дворовыми людьми до 
обнародования сего Положения, остаются их собственностью. На 
недвижимыя имущества, приобретенный дворовыми в прежнее время 
на имя их владельцев, распространяются постановления ст. 32 Об
щего о крестьянах Положения (36657) и приложенных к сей статье 
правил об укреплении за крестьянами недвижимых имуществ, при
обретенных ими в прежнее время на имя помещиков. 

6. Право на участие в пользовании полевым наделом, на одина
ковом с крестьянами основании, предоставляется только тем из дво
ровых людей, которые, до обнародования указа 2 Марта 1858 года, 
сами лично пользовались полевым наделом или, по поступлении 
к помещику в услужение, либо в хозяйственную должность, не пере
ставали пользоваться наделом, или же нести издельпую повинность 
при обработке пахатных полей. 

7. Если дворовые люди, имеющие, на основании предъидущей 
6 статьи, право на поземельный надел, изъявят, при составлении, 
или при проверке уставной грамоты, желание получить землю 
в пользование наравне с крестьянами, то они включаются в состав 
крестьянскаго общества, при исчислении следующего сему послед
нему земельнаго надела. Но помещик, при водворении таковых дво
ровых людей, не обязан обзаводить их, ни домами, ни другими 
принадлежностями крестьянскаго хозяйства. 

П р и м е ч а н и е . От усмотрения помещика зависит, как 
при обнародовании сего Положения, так и в последствии, всту
пать во всякаго рода добровольныя соглашения с дворовыми 
людьми об отводе им усадебной оседлости и полевой земли. 

8. Контракты, заключенные владельцами, до обнародования 
сего Положения, с посторонними лицами, на отдачу дворовых лю
дей обоего пола в обучение мастерствам и ремеслам, без особой за 
то платы, сохраняют свою обязательную силу до истечения срока, 
установленнаго Свода Зак., 1857 г., т. X ч. 1 Зак. Гражд. в ст. 2206 
и 2214. Но по контрактам, коими установлен был платеж за обуче
ние дворовых людей, предоставляется сим последним, а в случае 
их несовершеннолетия, их родителям и опекунам, войти в соглаше
ние с хозяевами, взявшими их на обучение. 

П р и м е ч а н и е . Сие правило распространяется и на кре
стьян, отданных помещиком в обучение мастерствам и ре
меслам. 

II. ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ К ВЛАДЕЛЬЦАМ. 

9. Со дня утверждения сего Положения, дворовые люди обя
заны, в течение двух лет, платить своим владельцам оброк, или слу
жить им, на основании правил, в следующих статьях постановлен
ных, оставаясь в полном, на основании законов, повиновении вла
дельцев. 

10. Дворовые люди, при обнародовании Положений состоящие 
на оброке, или проживающие на стороне, по паспортам, не могут 
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быть требуемы владельцем на 'обязательную работу, или службу, 
й платимый ими владельцам оброк не может быть увеличен свыше 
того, который платился ими до утверждения сего Положения. 
Вообще, оброк, взимаемый владельцем, ни в каком случае, не дол
жен превышать 30 рублей в год с взрослаго двороваго мужчины и 
10 рублей с дворовой женщины. 

11. Дворовые люди, состоящие на оброке и проживающие на 
стороне, по паспортам, не могут отказываться от платежа оброка, 
ни требовать от владельца помещения, или средств содержания. З а 
неисправный платеж оброка дворовые люди могут быть, по требова
нию помещика, обращаемы в заработки. 

12. Дворовые люди, во время обнародования Положений со
стоявшие в услужении у владельца и проживавшие в его имении 
или доме, переходят на оброк и получают паспорты, в течение срока 
их обязательных отношений, не иначе, как с согласия помещика. 
Дворовые люди, уволенные на этом основании, платят, в течение 
срока обязательных отношений,, оброк, по договору с владельцем, 
не свыше размера, установленнаго ст. 10 сего Положения. 

13. Владельцы не могут входить ни в какие сделки с другими 
лицами о передаче им права на обязательную службу дворовых лю
дей, без согласия сих последних. Если будет доказано нарушение 
сего правила, то дворовые, по просьбе их, освобождаются от обя
зательных отношений к помещику. 

14. Право на обязательную службу дворовых людей переходит от 
одного владельца к другому только по законному наследованию, по 
разделу населеннаго имения, состоящаго в общем владении и по 
выделу родителями детям своим частей из недвижимаго имения. 

15. Дворовые люди, во все продолжение обязательной их 
службы (ст. 9) , получают от владельца то же содержание (продо
вольствие, одежду, помещение и отопление), коими они до обнаро
дования Положений пользовались, и денежное жалованье, по бли
жайшему усмотрению самаго владельца. На содержании владельца, 
в течение того же времени, остаются и все те дворовые люди, кото
рые, по старости, малолетству, телесным и душевным недугам, 
неспособны к работе. 

П р и м е ч а н и е . В губерниях, где ныне действуют инвен-
тарныя правила или инвентари, жалованье и содержание 
дворовых должно быть не ниже определенных означенными 

правилами или местными инвентарями. 
16. Дворовые люди, во все время обязательной их службы, про

живающие в имении, или в доме владельца, в случае буйства, не
радения, неповиновения, или развратнаго поведения, отсылаются 
владельцем, для наказания, в городскую или земскую полицию, при 
письменном требовании, в коем должна быть объяснена вина дво
роваго человека. Полиция подвергает сего последняго взысканию, 
по мере вины и в пределах предоставленной ей власти. 

17. Дворовые люди, приписанные к населенным имениям и прожи
вающие в деревнях, до прекращения их обязательных к владельцам 
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отношений, в случае притеснений "со стороны владельцев, могут 
обращаться с жалобами к Мировому Посреднику. Дворовые люди 
приписанные к домам и капиталам, равно как и жительствующие 
в городах, при владельцах, и вообще в таких местностях, где нет 
Мировых Посредников, обращаются, с таковыми жалобами, к мест
ным Уездным Предводителям Дворянства. 

П р и м е ч а н и е . В обеих столицах, для разбора жалоб и 
недоразумений между проживающими в них помещиками и 
дворовыми, и для исполнения всех других обязанностей Миро
вых Посредников относительно дворовых людей, назначаются, 
на время двухлетняго срока обязательной службы дворовых 
помещикам, особые Мировые Посредники. Для сего, в каждой 
столице учреждается по усмотрению Военнаго Генерал-Губер-
натора три или четыре мировых участка, смотря по числу про
живающих в столице дворовых. В каждом участке полагается 
особый Мировой Посредник. Сей Мировой Посредник изби
рается, из составленнаго Дворянским Собранием списка тем же 
порядком как и все прочие Мировые Посредники, Военными 
Генерал-Губернаторами столиц, с утверждения Правитель-
ствующаго Сената. Столичные Мировые Посредники по делам 
о проживающих в столице дворовых людях составляют особый 
Мировой Съезд под Председательством Уезднаго Предводи
теля Дворянства. Мировые Посредники в столицах получают 
то же содержание, как и Мировые Посредники, назначенные 
в уезды и исполняют все их обязанности. Сумма, необходимая 
на содержание столичных мировых учреждений, относится на 
те же источники как и все прочие расходы по содержанию ми
ровых учреждений. 

18. Если поданная дворовым жалоба окажется справедливою, то 
Мировой Посредник, а где его не будет, Уездный Предводитель 
(ст. 17) предлагает владельцу доставить жалующемуся удовлетво
рение. В случае неуспеха такого предложения, а равным образом, 
если исследование обнаружит важное злоупотребление в обращении 
владельца с дворовыми людьми, сии последние, по приговору Ми-
роваго Посредника, или Уезднаго Предводителя, утвержденному 
Губернским по крестьянским делам Присутствием, освобождаются, 
буде они сами того пожелают, от обязательных отношений к вла
дельцу, и до истечения установленнаго ст. 9-ю двухлетняго срока. 

19. Исправный платеж податей и денежных повинностей за дво
ровых людей, &о прекращения их обязательных отношений, лежит 
на владельцах. По мере увольнения дворовых людей, владельцы, 
с перваго затем полугодия, освобождаются от платежа за них казен
ных податей и других денежных повинностей. 

20. Владельцам предоставляется заступничество и ходатайство 
за дворовых, в продолжение их обязательных отношений, на том же 
основании, как это предоставляется помещикам в отношении сель
ских обществ крестьян, на земле их водворенных. 
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III. О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
К ВЛАДЕЛЬЦАМ. 

А. Д о и с т е ч е н и я д в у х л е т н я г о с р о к а 
с о д н я у т в е р ж д е н и я с е г о П о л о ж е н и я . 

21. В течение двухлетняго срока, указаннаго в ст. 9, дворовые 
люди могут быть увольняемы владельцем от обязательных к нему 
отношений, как по взаимному с ними соглашению, так и не спраши
вая их на то согласия; но в сем последнем случае, и когда при том 
увольняемые люди неспособны к работе, владелец обязан, при самой 
выдаче увольнительнаго акта, внести Мировому Посреднику, или 
Уездному Предводителю, для обезпечения содержания увольняемых, 
на все время, остающееся до истечения двухлетняго срока, денеж
ную сумму, разсчитанную по числу увольняемых душ, в том раз
мере, какой будет определен на сей предмет, по каждой губернии, 
Губернским по крестьянским делам Присутствием. Внесенныя, на 
основании сей статьи, владельцем деньги выдаются уволенным дво
ровым людям. 

П р и м е ч а н и е . Малолетные круглые сироты из дворовых 
увольняются владельцем не иначе, как по желанию их род
ственников, принимающих тех сирот на свое попечение. Тако
вое их желание должно быть засвидетельствовано Мировым 
Посредником, или Уездным Предводителем (ст. 17). 

22. Дворовым людям, увольняемым, на основании статьи 21, до 
истечения установленнаго двухлетняго срока, владельцы выдают 
письменные, на простой бумаге, увольнительные акты, свидетель
ствуемые Мировым Посредником, или Уездным Предводителем 
(ст. 17). При этом, в случае, когда владелец увольняет двороваго 
человека, неспособнаго к работе, увольнительный акт свидетель
ствуется не прежде, как по взносе Мировому Посреднику, или Уезд
ному Предводителю, денежной суммы, определенной ст. 21 для 
обезпечения содержания увольняемаго; во всех же случаях, упомя
нутых в ст. 21, отбирается от увольняемаго показание о том, к ка
кому именно обществу, городскому или сельскому, он желает при
писаться. Показание о сем увольняемаго вносится в самый уволь
нительный акт и сообщается, лицом, производившим опрос, в то 
общество, к которому уволенный изъявил желание приписаться. 

23. Дворовые люди, увольняемые, на основании ст. 13 и 18, 
получают увольнительные акты от Мироваго Посредника или о г 
Уезднаго Предводителя Дворянства, по принадлежности (ст. 17 
и 18), с соблюдением условия о приписке, в предъидущей статье 
постановленнаго. 

24. Если увольняемые, на каком бы то ни было основании, дво
ровые люди не укажут общества, к которому они желают припи
саться, то, на основании ст. 27, те из них, которые, по ревизии, 
числятся при населенных имениях, фабриках или заводах, припи
сываются к волостям; числящиеся при домах — к городам, в кото
рых состоят эти дома; а числящиеся при денежных капиталах — 

87 



к тем городам или волостям, в которых они жительствуют. 
Сношение с подлежащим местом, о таковой приписке, производится 
должностным лицом, опрашивающим увольняемых, или выдающим 
увольнительный акт (ст. 22 и 23). Дворовым людям, приписанным 
на этом основании к волостям и к городам, предоставляется, в тече
ние срока, указаннаго в ст. 28, избрать себе место окончательной 
приписки. ' 

Б. П о и с т е ч е н и и д в у х л е т н я г о с р о к а 
с о д н я у т в е р ж д е н и я с е г о П о л о ж е н и я . 

25. По истечении двухлетняго срока со дня утверждения Поло
жения, дворозые люди увольняются, навсегда, от всяких обязан
ностей к их владельцам. С этого времени, все отношения между 
ними могут быть определяемы не иначе, как добровольными усло
виями. 

26. При окончательном увольнении дворовых людей, те из них, 
кои имеют малолетных детей, должны принять их на свое попече
ние, равно как мужья своих жен, а совершеннолетняя дети обязаны 
взять на свое попечение своих родителей, если последние неспо
собны добывать себе пропитание. 

27. По истечении установленнаго двухлетняго срока со дня 
утверждения сего Положения, те из дворовых людей (незачислен-
ных, на основании ст. 7, в сельския общества и, в течение означен-
наго двухлетняго срока, не получивших увольнения, с обязанностию 
куда либо приписаться), которые числятся, по ревизии, при насе
ленных имениях, фабриках и заводах, считаются приписанными 
к тем волостям, к коим принадлежат селения, при которых они зна
чатся по ревизским сказкам; те их них, кои числятся при домах, 
считаются приписанными к городам, где эти дома находятся', те, 
кои числятся при денежных капиталах, считаются приписанными 
к городам или волостям, в которых они жительствуют. 

П р и м е ч а н и е . Приписанным, на основании статей 24 
и 27, дворовым людям паспорты выдаются волостными правле
ниями или Городскими Думами, по месту их приписки. Впредь 
до получения ими паспортов, местныя полиции выдают им вре
менные виды на шесть месяцев, с правом сделать отсрочку на 
такой же срок, в случае крайней необходимости, применяясь 
к поавилам, изложенным Свода Зак. 1857 г., Т. XIV, Уст. 
о Паспор. в ст. 194, 195 и 196. 

28. Дворовым людям, приписанным, на основании ст. 24 и 27 
сего Положения, к волостям, или к городам, дается два года для 
избрания себе места окончательной приписки, на основании 
ст. 29 и 30. 

IV. О ПРИПИСКЕ ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ К ГОРОДСКАЯ Н СЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВАМ. 

29. Дворовые люди, уволенные от обязательных отношений 
к владельцам, как в продолжение, так и по истечении двухлетняго 
срока, могут приписываться к городским и к сельским обществам 
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всех ведомств, на основании существующих для сего правил. Дела 
о приписке их производятся на простой бумаге, без взыскания гер
бовых пошлин. 

30. Ко всем городам (исключая столиц и привилегированных 
городов) даоровые люди могут приписываться и без согласия город
ских обществ; но в таком случае, они вступают в сии общества на 
основании правил, постановленных для людей, состоящих на так 
называемом рабочем окладе (Свода Зак., 1857 г., Т. V, Уст. о По-
дат. ст. 657). Дворовые люди могут также приписываться и 
к обществам государственных крестьян, не испрашивая согласия 
сих обществ, на основании Свода Зак., 1857 г., Т. IX, Зак. о Сост. 
ст. 634, 635, 640 и 641. 

31. К сельским обществам крестьян, вышедших из крепостной 
зависимости, дворовые люди могут приписываться на основании 
ст. 141—147 Общаго о тех крестьянах Положения. 

V. О ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДВОРОВЫМ ЛЮДЯМ ПО ИХ УВОЛЬНЕНИИ. 

32. Дворовые люди, уволенные от обязательных отношений 
к владельцам прежде определеннаго для сего двухлетняго срока 
(ст. 9), освобождаются, до истечения сего срока, от платежа вся-
каго рода казенных податей и сборов, а также от денежных и нату
ральных земских повинностей, в том числе и от отправления повин
ности рекрутской. По истечении же означеннаго срока, пользуются 
сими льготами: те из дворовых, кои будут приписаны к сельским 
обществам или к волостям — в течение еще шести лет, а те, которые 
припишутся к городским обществам — в течение еще двух лет, счи
тая с окончания двухлетняго (ст. 9) срока. 

П р и м е ч а н и е . В течение льготнаго от рекрутской по
винности срока, уволенным от обязательных отношений к вла
дельцам дворовым людям предоставляется, наравне с лицами 
всех свободных состояний, право наниматься в рекруты за 
лица всех, без изъятия податных сословий. 

VI. О СБОРЕ С ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ НА ПРИЗРЕНИЕ НУЖДАЮЩИХСЯ. 

33. Дворовые люди со дня увольнения их от обязательных от
ношений к владельцам, до истечения льготнаго от платежа податей 
и сборов срока (ст. 32), облагаются ежегодным сбором, по одному 
рублю, с каждаго способнаго к работе лица мужескаго пола, от 
восемнадцати до сорока пяти лет. Сбор сей назначается для при
зрения престарелых, дряхлых, страждущих душевными и телесными 
недугами и круглых малолетных сирот из уволенных дворовых 
людей. 

П р и м е ч а н и е . Правила, определяющия порядок взима
ния и употребления сего сбора, будут составлены по соглаше
нию Министра Внутренних Дел с Министром Финансов. 



Положение 
о выкупе крестьянами, 

вышедшими 
из крепостной зависимости, 

их усадебной оседлости, 
и о содействии Правительства 

к приобретению сими крестьянами 
в собственность полевых угодий 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ. ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ 
КРЕСТЬЯНАМИ, ВЫШЕДШИМИ И З КРЕПОСТНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ, ИХ УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ, 
И О СОДЕЙСТВИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА К ПРИОБРЕТЕНИЮ 

СИМИ КРЕСТЬЯНАМИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ ' . 

1. В настоящем Положении излагаются правила: 1) о выкупе 
в собственность, вышедшими из крепостной зависимости, временно
обязанными крестьянами их усадебной оседлости, отдельно от по
левых угодий; и 2) о содействии Правительства к приобретению 
теми же крестьянами в собственность, вместе с усадебною осед
лостию, всего, или части полеваго надела, предоставленнаго им 
от помещиков в постоянное пользование за определенныя повин
ности. 

2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предо
ставляется право выкупать в собственность усадебную их осед
лость. 

3. Приобретение в собственность крестьянами, вместе с усадеб
ною оседлостию, полевых земель и угодий, отведенных им в по
стоянное пользование, допускается не иначе, как с согласия по
мещика. 

4. При приобретении крестьянами в собственность, вместе с уса
дебною оседлостию, полеваго надела, оказывается, в определенных 
в сем Положении случаях, содействие от Правительства, посред
ством выкупной операции (выкупа). Содействие сие заключается 
в том, что Правительство ссужает, под приобретаемыя на этом осно
вании земли, определенную сумму, с разсрочкою крестьянам уплаты 
оной на продолжительный срок, и само взыскивает следующие 
с них платежи, как в счет процентов по выданной сумме, так и на 
постепенное погашение долга. Означенная сумма выдается 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, Отделение 
первое, изд. 1863 г., № 36659. 
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помещику процентными кредитными бумагами, по коим Правитель
ство принимает на себя уплату процентов и капитала. 

5. Правила, в сем Положении изложенный, не относятся до 
частных сделок, по которым крестьяне могут приобретать земли, 
без содействия Правительства, как у помещиков, так и у других 
лиц, на основании общих законов. 

П р и м е ч а н и е 1. Владельцам родовых имений дозво
ляется уступать крестьянам безмездно, по дарственным запи
сям, земли, предоставленныя, в таких имениях, в крестьянское 
пользование, на основании уставной грамоты. На участки 
земли, приобретенные крестьянами в собственность, не распро
страняются, согласно Свода Зак., 1857 г., Т. X Зак. Гражд. 
ч. 1 ст. 1350, существующия узаконения о праве выкупа родо
вых имуществ. 

П р и м е ч а н и е 2. В видах поощрения частных сделок, 
о коих упоминается в настоящей статье, распространяются на 
них, в течение первых девяти лет, со времени утверждения По
ложений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, 
льготы, означенныя ниже, в ст. 6. 

6. При выкупе крестьянами усадебной оседлости, как отдельно 
от полевых земель и угодий, так и вместе с сими последними, пре
доставляются следующия льготы и облегчения: 

1) купчия или данныя могут быть совершаемы не только в 
Гражданских Палатах, но и в Уездных Судах, без ограничения 
суммы; 

2) акты сии пишутся на гербовой бумаге низшаго, т. е. пят
надцати копеечнаго достоинства; 

3) при совершении их, как помещик, так и крестьяне, освобо
ждаются от платежа крепостных пошлин; — и 

4) в делопроизводстве по выкупу крестьянами усадебных и 
приобретению в собственность полевых земель, вместо гербовой, 
употребляется простая бумага. 

7. Настоящее Положение действует во всех местностях Империи, 
на которыя распространяются Местныя Положения и Дополни» 
тельныя Правила о поземельном устройстве временно-обязанных 
крестьян, водворенных на помещичьих землях. Из сего изъемлются 
только Сибирь и Бессарабская область. К крестьянам, водворенным 
в Сибири, применяются лишь постановления о выкупе одной уса
дебной оседлости, изложенныя в сем Положении; о порядке же 
приобретения сими крестьянами полеваго надела излагаются особыя 
постановления в Дополнительных о Сибирских крестьянах Прави
лах. В Бессарабской области устройство вышедших из крепостной 
зависимости людей вообще, определено на основании особых 
Правил. 
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Раздел I. 
О выкупе крестьянами 

одной их усадебной оседлости. 

Глава I. 

О праве на выкуп усадебной оседлости. 
8. Крестьянские общества и каждый крестьянин-домохозяин по

рознь, пока находится в составе общества, сохраняют право выку
пать предоставленную им в постоянное пользование усадебную 
оседлость. Если на крестьянах состоит казенная или помещичья 
недоимка, то они могут приступить к выкупу усадебной оседлости 
не прежде, как по уплате недоимки. 

П р и м е ч а н и е . Право крестьян на выкуп их усадебной 
оседлости распространяется только на те крестьянския усадьбы, 
которыя находятся на земле, отведенной крестьянам в постоян
ное пользование, на основании Местных Положений о кре
стьянах. 

9. Усадебная оседлость, в каждом селении, может быть выку
паема: или в полном ея составе, одновременно, целым обществом, 
имеющим одну общую оседлость, или отдельно каждым домохо
зяином. 

П р и м е ч а н и е 1. Состав усадебной оседлости опреде
ляется в Местных Положениях о крестьянах. 

П р и м е ч а н и е 2. Крестьяне, усадьбы коих, по предъ
явленному помещиком требованию, будут подлежать обязатель
ному перенесению, могут выкупать лишь те усадьбы, которыя 
будут устроены для них на новых местах, а не прежния. 

10. Если все крестьянское общество, или кто либо из домохо
зяев, изъявит желание выкупить свою усадебную оседлость, то по
мещик может, вместо продажи крестьянам одной усадебной осед
лости, принять на себя обязательство предоставить крестьянам 
приобрести в собственность, на условиях, в сем Положении изло
женных, совокупно с усадебного оседлостию, и полевыя земли и 
угодья. Впрочем это не препятствует в последствии, по обоюд
ному соглашению, приступить к отдельному выкупу усадебной 
оседлости. 
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Глава II. 
Об определении размера выкупной суммы 

за усадебную оседлость. 
11. Определение размера выкупа за усадебную оседлость, на 

основании добровольная соглашения, засвидетельствованнаго Ми
ровым Посредником, в присутствии посторонних добросовестных, 
в числе от 3-х до 6-ти, зависит вполне от договаривающихся сто
рон. От сего соглашения зависит также постановление всех условий 
относительно порядка и разсрочки платежей. Если же доброволь
ных соглашений не состоится, то выкуп производится на основании 
правил, изложенных, в нижеследующих статьях. 

12. В местностях, на которыя распространяется Местное Поло
жение о поземельном устройстве крестьян в губерниях Великорос
сийских, Новороссийских и Белорусских, выкупная сумма за уса
дебную оседлость определяется соответственно количеству причи
тающегося за оную денежнаго в пользу помещика оброка, на осно
ваниях, изложенных в нижеследующих статьях 13—18. 

13. Для исчисления денежнаго оброка за усадебную оседлость от
носится на оную, в каждом селении, определенная доля из общей сум
мы оброка, назначеннаго с крестьян за весь отведенный им надел. 

14. Для определения сей доли, усадьбы каждаго селения при
числяются к одному из четырех разрядов, установленных в означен
ном Местном Положении. Из оброка, причитающегося за весь 
крестьянский надел в селении, относится собственно на усадебныя 
земли: перваго разряда — не более 1 р. 50 коп , втораго разряда — 
не более 2 р. 50 коп., третьяго разряда — не более 3 р. 50 коп. на 
ревизскую душу. В четвертом разряде, к коему причисляются 
усадьбы в селениях, обложенных, на основании означеннаго Поло
жения, за предоставленныя крестьянам особый выгоды, возвышен
ным оброком, денежная повинность за усадьбы может быть опре
деляема порядком, указанным в том Положении, и свыше 3 руб. 
50 коп. на душу. 

15. Для исчисления выкупной суммы за усадебную оседлость, 
причитающаяся с нея, по уставной грамоте, часть оброка помно
жается на шестнадцать и две трети; таким образом за каждый 
рубль ежегоднаго оброка, падающаго на усадьбы, полагается вы
купная сумма в 16 руб. 67 коп. 

^./Исчисленная за всю усадебную оседлость сельскаго обще
ства выкупная сумма развёрстывается между домохозяевами по 
мирскому приговору, с утверждения помещика. В случае несогла
сия помещи на мирскую разверстку, возникшее недоразумение 
разрешается Кировым Посредником. Недовольная решением Ми-
роваго П©С|* шка, сторона может приносить жалобы Уездному 
Мировому Съезду. 

П р и м е ч а н и е 1. При составлении таковой разверстки, 
распределится между домохозяевами вся выкупная сумма 
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сполна, т. е. не только причитающаяся за земли, находящияся 
под дворами, но и за пространства, состоящия в общем поль
зовании крестьян, как-то: выпуски, промежутки между дво
рами, и проч. 

П р и м е ч а н и е 2. Упоминаемая в сей статье разверстка 
выкупной суммы делается: или при составлении уставной гра
моты, или по утверждении оной, но в последнем случае не 
позже, как через год по введении грамоты. Наблюдение за сим 
возлагается на Мировых Посредников. 

17. Когда все домохозяева селения вместе пожелают выкупить 
свою усадебную оседлость, в таком случае они должны внести 
сполна (с г. 20) выкупную сумму, определенную за все усадьбы, на 
основании ст. 15. 

18. Когда один домохозяин выкупает свою усадебную осед
лость отдельно от других, то он вносит единовременно сумму, при
читающуюся на его усадьбу по разверстке, сделанной на основании 
статьи 16. В тех селениях, где существует общинное пользование 
угодьями, крестьянин, отдельно выкупающий свою усадебную осед
лость, уплачивает помещику означенную сумму, с присовокупле
нием к оной двадцати копеек на каждый рубль. 

19. В тех местностях, на который распространяются Положения 
о поземельном устройстве крестьян в губерниях: а) Малороссий
ских (Черниговской, Полтавской и части Харьковской), б) Киев
ской, Подольской и Волынской, и в) Виленской, Гродненской, Ко-
венской, Минской и части Витебской (Динабургском, Дризенском, 
Люцинском и Режицком уездах), назначаются, на случай выкупа, 
определенныя цены за десятину усадебной земли, и за тем выкуп
ная сумма исчисляется по пространству выкупаемых земель. По-
дробныя правила об оценке усадебных земель, разверстке их по раз
рядам, раскладке выкупной суммы между домохозяевами, а также 
о выкупе усадеб в местечках, изложены в Местных Положениях, 
изданных для означенных губерний (36663, 36664 и 36665). 

Глава III. 
О порядке выкупа усадебной оседлости. 

20. Крестьяне, желающие приступить к выкупу своей усадебной 
4 оседлости, обращаются с просьбою о том к помещику; но, предва

рительно, они обязаны внести выкупную сумму (ст. 12—19) в 
Уездное Казначейство, для хранения и выдачи, в последствии, поме
щику, или кому будет следовать, при окончательном укреплении за 
крестьянами выкупленных усадьб. 

21. Если помещик, на основании ст. 10, вместо продажи кре
стьянам однех усадьб, примет на себя обязательство предоставить 
им приобрести в собственность, совокупно с усадьбами, полевыя 
земли и угодья, то он выдает им о сем «письменное заявление». 

Впрочем помещику предоставляется, не ожидая предложения со 
стороны крестьян, сделать такое заявление в уставной грамоте, 
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при составлении оной, или, в последствии, чрез Мироваго Посред 
пика. 

22. Если упомянутаго в предъидущей стать© заявления не еде 
лано, а между тем, по отсутствию помещика, или по другим при 
чинам, непосредственное соглашение с ним крестьян, относительно 
выкупа усадьб, не состоится, то предоставляется крестьянам обра 
щаться прямо к Мировому Посреднику. В таком случае Мировой 
Посредник, в течение месяца со дня получения просьбы от кре
стьян, сообщает помещику, а за отсутствием его — управляющем} 
имением, о желании крестьян выкупить их усадьбы. 

23. Если в продолжение шестимесячнаго срока, со дня посылки 
означеннаго сообщения от Мироваго Посредника, помещик не доста
вит заявления о несогласии своем продать одне усадьбы, то Уезд
ный Мировой Съезд, по представлении ему Мировым Посредником 
квитанции Уезднаго Казначейства в уплате выкупной суммы 
(ст. 12—19) и удостоверения, что изложенныя в предъидущих 
статьях прави\а соблюдены, сообщает Уездному Суду о выдаче 
крестьянам «данной» на выкупаемыя ими усадьбы. 

24. Уездный Суд, по получении сообщения Мироваго Съезда, 
выдает крестьянам «данную» на выкупленныя усадьбы, с соблю
дением, относительно гербовых и крепостных пошлин, льгот, уста
новленных в ст 6 сего Положения, и вместе с тем сообщает в 
Уездное Казначейство о немедленной выдаче помещику выкупной 
суммы, внесенной крестьянами на осноеании ст. 20. Уездный Суд 
обязан выдать «данную» не позже, как в три дня, порядком, ука
занным в ст. 110. 

25. Состояние (имения в залоге или под запрещением, по казен
ным или частным обязательствам владельца, или по предъявлен
ным на него взысканиям и спорам, не может служить препятствием 
к выдаче крестьянам «данной» на выкупленныя усадьбы; но в та
ком случае Уездный Суд, вместе с выдачею «данной», делает рас
поряжение, на основании законов, о обращении выкупной суммы 
на пополнение долга или взыскания, числящагося на имении, или 
в обезпечение спора и обязательства. Запрещение с выкупленных 
усадьб снимается, а взыскание, не пополненное выкупною суммою, 
обращается на остальное имущество владельца. 

26. Крестьяне, со дня выдачи им «данной», освобождаются от 
платежа помещику той доли оброка, которая падает на выкуплен
ныя усадьбы, и получают оныя в полную свою собственность, с тем 
лишь ограничением, что, в продолжение первых девяти лет со вре
мени утверждения сего Положения, означенный усадьбы не могут 
быть передаваемы, или закладываемы посторонним лицам, не при
надлежащим к обществу. По миновании же сего срока, крестьяне 
могут располагать выкупленными усадьбами, как своею собствен
ностью, на основании общих законов. Домохозяин, выкупивший 
свою усадебную оседлость, сохраняет право участия в пользовании 
общественным выпуском и другими частями сей оседлости, состоя
щими в распоряжении всего общества. 
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Раздел II. 
О содействии Правительства 
к приобретению крестьянами 

в собственность полевых угодий 
вместе с усадебною оседлостию. 

Глава I. 
Положения общия. 

27. Определенная по правилам сего Положения сумма, выдавае
мая помещику, под приобретаемыя крестьянами в собственность 
мирския земли и угодья, обезпеченными (гарантированными) Пра
вительством кредитными бумагами, именуется «выкупною ссудою». 

28. Всякие добавочные, сверх выкупной ссуды, платежи, какие 
крестьяне обяжутся уплатить помещику, по взаимному с ним со
глашению, не обеспечиваются (не гарантируются) Правительством. 

29. Кредитныя бумаги, выдаваемыя от Правительства помещи
кам, состоят частию в государственных пятипроцентных банковых 
билетах, а частию в свидетельствах на обезпеченный (гарантиро
ванный) доход, заменяемых постепенно, порядком, указанным в 
ст. 154, такими же пятипроцентными банковыми билетами. 

30. Содействие Правительства к приобретению крестьянами в 
собственность их надела распространяется только на крестьян, со
стоящих на оброке. 

31. Приобретению в собственность, на изложенных основаниях, 
может подлежать: или весь усадебный и полевой надел, отведен
ный крестьянам в постоянное пользование, или часть сего надела, 
но не менее определенной в с г. 56—59 сего Положения. 

32. Приобретение в собственность означеннаго крестьянскаго 
надела производится по взаимному добровольному между помещи
ком и крестьянами соглашению, коим определяется и размер воз
награждения помещика за приобретаемыя земли, независимо от 
выдаваемой Правительством выкупной ссуды. Из сего основнаго 
правила допускаются изъятия лишь в случаях, означенных ниже, 
в ст. 35 и 36. 

33. Соглашения о приобретении означеннаго надела могут по
следовать как при составлении уставных грамот, так и в послед
ствии. 

П р и м е ч а н и е . Уставныя грамоты для имений, вла
дельцы коих пожелают приступить к выкупу, должны быть, 
во всяком случае, составлены на общем основании, отдельно 
от выкупных сделок. 
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34. Выкупной «договор» о приобретении в собственность кре-
стьянскаго надела может быть заключен: 1) между помещиком и 
целым сельским обществом; 2) между помещиком и одним или 
несколькими домохозяевами в тех имениях, где существует участко
вое или подворное пользование землями 

П р и м е ч а н и е . При приобретении земли в личную соб
ственность домохозяевами, владеющими отдельными участ
ками, не воспрещается им составлять товарищества, для взаим-
наго друг за друга поручительства в исправном взносе сле
дующих с них за приобретаемую эемлю платежей 

35. Приобретение в собственность усадебнаго и полеваго на
дела, отведеннаго крестьянам в постоянное пользование, может 
производиться по требованию одного помещика, не иначе, как це
лым сельским обществом, с соблюдением при том следующих 
условий: 

1) помещик обязан предоставить крестьянам приобрести весь 
надел, следующий им, на основании Местного Положения о позе
мельном устройстве крестьян, в постоянное пользование за опре 
деленныя повинности; — и 

2) помещик должен ограничиться получением от Правитель 
ства выкупной ссуды, в том размере и с теми условиями, кои уста
новлены в настоящем Положении. 

П р и м е ч а н и е Уменьшение надела при таковом при
обретении допускается, по желанию крестьян, в пределах, ука
занных в ст 56—59, и с соблюдением правил, установленных 
в ст. 97 сего Положения. 

36. Если, на основании ст 10 сего Положения, помещик, вме
сто продажи крестьянам одной их усадебной оседлости, примет на 
себя обязательство продать им, совокупно с усадьбами, и полевыя 
земли и угодья, в таком случае. 

1) помещик обязан предоставить крестьянам приобрести весь 
надел, отведенный им в постоянное пользование на основании 
Местнаго Положения о поземельном устройстве крестьян, разве 
последует насчет уменьшения онаго особое соглашение между по
мещиком и крестьянами, на основании ст 55—59 настоящаго По
ложения; — и 

2) если крестьяне согласятся на приобретение, то помещик 
получает за приобретаемую землю: во первых, выкупную ссуду, 
в том размере, какой установлен в ст 66 настоящаго Положения, 
и во вторых, дополнительный платеж, который крестьяне обязаны 
внести помещику при самом заключении выкупной сделки, в раз
мере, установленном в ст 68 п. 3 

П р и м е ч а н и е Сделки сего рода могут быть заклю
чаемы помещиком как с целым сельским обществом, так и с ка 
ждым домохозяином порознь, на точном основании ст. 34 

37. По утверждении Правительством выкупной сделки, на осно
вании которой помещик продает, а крестьяне приобретают в соб
ственность отведенный им в постоянное пользование усадебный и 
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долевой надел, или определенную часть онаго, все обязательный 
поземельныя отношения между помещиком и крестьянами прекра
щаются, и последние поступают в разряд крестьян, водворенных 
на собственных землях, под наименованием «крестьян-собствен
ников». 

38. Изложенный в настоящем Положении правила о содействии 
Правительства к приобретению в собственность крестьянами их 
надела, не распространяются на имения мелкопоместных владель
цев, для коих установлены особые правила. 

Глава II. 
Об учреждениях, заведывающих выкупною операцией). 

39. Заведывание выкупною операциею в Империи возлагается, 
на первое время на С.-Петербургскую Сохранную Казну, под бли
жайшим ведением Министра Финансов и под высшим надзором 
Совета Государственных Кредитных Установлений. 

40. К составу С.-Петербургской Сохранной Казны, по делам, 
касающимся выкупа, присоединяются: один Член от Министерства 
Внутренних Дел и два Депутата от дворянства. 

41. Заведывание выкупною операциею в каждой губернии воз
лагается, на первое время, на Губернское по крестьянским делам 
Присутствие, в состав коего, по делам, касающимся выкупа, при
глашается Председатель местной Казенной Палаты. 

42. Для переписки и счетоводства по делам о выкупе учреж
даются, при тех Губернских Присутствиях, где встретится в том 
надобность, особыя Канцелярии, с разрешения Министра Фи
нансов. 

43. Предоставляется также Министру Финансов назначать в 
Губернския Присутствия, по мере открывающейся в том надобно
сти, по одному Непременному Члену, для занятия выкупными де
лами. 

44. Дела по выкупной операции, как в Сохранной Казне, так 
и в Губернском Присутствии, решатся большинством голосов. В 
случае равенства голосов, дает перевес голос Председателя. Пе
реписка Губернскаго Присутствия, для собрания всех нужных 
сведений и справок по выкупным делам, ведется, без журнальных 
постановлений Присутствия, от имени Председателя онаго (На
чальника губернии), а по назначении Непременнаго Члена, — сим 
последним, под ближайшим надзором Начальника Губернии. 

45. Прием, хранение и отпуск сумм по выкупной операции воз
лагаются на местныя уездныя Казначейства, а ревизия денежных 
отчетов, как уездных Казначейств, так и Губернских Присут
ствий, — на Казенныя Палаты. 

46. Поверка выкупных сделок на местах и производство всех 
нужных для сего местных дознаний и изследований возлагаются 
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на Мировых Посредников, которые руководствуются при сем пра
вилами, установленными для поверки уставных грамот. 

47. К обязанностям главнаго выкупнаго учреждения, т. е 
С -Петербургской Сохранной Казны, относятся: 

1) разрешение выкупных ссуд на основании оего Положения и 
правил, кои будут установлены по соглашению Министров Внут
ренних Дел и Финансов; 

2) распоряжения по заготовлению государственных пятипро
центных банковых билетов и свидетельств и доставление их в гу-
бернския выкупныя учреждения; 

3) производство тиража означенных билетов и выдача капи
тала по билетам, вышедшим по тиражу; 

4) постепенный замен свидетельств билетами, на основании 
ст. 154; 

5) уничтожение билетов и свидетельств, извлекаемых из обра
щения; 

6) составление общаго юдоваго отчета по выкупной операции 
и представление онаго Министру Финансов, для внесения в Совет 
Государственных Кредитных Установлений и для распубликования 
во всеобщее сведение; 

7) обсуждение вопросов и недоразумений, какие могут возник
нуть при исполнении настоящаго Положения, и представление 
о том, в случае надобности, на разрешение высшаго Правитель
ства; — ч 

8) вообще все новыя предположения о лучшем устройстве и 
направлении выкупной операции. 

П р и м е ч а н и е Разсмотрение сделок в главном выкупном 
учреждении должно производиться возможно облегченным и 
ускоренным порядком, определение коего предоставляется Мини
стру Финансов, по соглашению с Министром Внутренних Д е \ 

48. К обязанностям Губернскаго Присутствия, как выкупнаго 
учреждения, относятся: 

1) разсмотрение и утверждение сделок о вык>пе; 
2) представление утвержденных сделок в главное выкупное 

}чреждение, для разрешения выкупных ссуд; 
3) все распоряжения о приведении в действие и о точном и 

постоянном исполнения выкупных сделок; 
4) выдача государственных пятипроцентных банковых билетов 

и свидетельств по выкупным сделкам; 
5) выдача означенных билетов, для постепеннаго замена сви

детельств; 
6) ведение счетов уплаты процентов и погашения по каждой 

выкупной ссуде; 
7) исчисление следующих с крестьян платежей на каждый бу

дущий год и заблаговременная отсылка раэсчетов по сему пред
мету в Казенныя Палаты, для включения денежных сборов в оклад
ные листы, препровождаемые в уездныя Казначейства и волостныя 
правления, 
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8) общее по губернии наблюдение за исправностию взноса кре
стьянами выкупных платежей и принятие особенных, в сем Поло
жении указанных, мер понуждения неисправных плательщиков и 
взыскания с них просроченных платежей; 

9) составление и представление главному выкупному учрежде
нию общих по губернии ведомостей о ходе выкупной операции, на 
основании сведений, получаемых из Уездных Казначейств, и по 
указаниям, какия даны будут Министром Финансов; — и 

10) представление главному выкупному учреждению ежегодных 
отчетов по выкупной операции в губернии (независимо от денеж
ных отчетов, отсылаемых в Казенныя Палаты) 

49. Ближайшее наблюдение за охранением казны от ущербов 
и безпорядков по выкупной операции возлагается на Председателя 
Казенной Палаты Он отвечает в особенности за правильное веде
ние счетоводства по выкупной операции, как в Губернском При
сутствии, так и в Уездных Казначействах 

50. К обязанностям Уездных Казначейств, по выкупной опера
ции, относятся: 

1) прием и хранение крестьянских платежей по выкупу; веде
ние им счетов и отчетности, а также употребление поступающих 
денег по распоряжениям губернскаго или главнаго выкупнаго учре
ждений; 

2) выдача процентов по банковым билетам и свидетель
ствам; 

3) доставление Губернскому Присутствию срочных ведомостей 
о поступивших и израсходованных суммах. 

51. Обязанности Мировых Посредников, по выкупной опера
ции, состоят главнейше: 

1) в поверке на месте правильности означения в выкупной 
сделке выкупаемой земли; 

2) в поверке исчисления оброка за сию землю; 
3) в удостоверении действительности добровольнаго согласия 

крестьян на выкуп, если таковое состоялось, и вообще в засвиде
тельствовании правильности составления выкупной сделки; — и 

4) в производств© местных дознаний и изследовэний, по требо
ванию Губернскаго Присутствия. 

52. Министру Финансов предоставляется снабдить выкупныя 
учреждения, для ближайшаго руководства их по выкупной опера
ции, подробными наказами, составленными на основании настоя
щего Положения. , 

53. Особенное наблюдение за успешным поступлением с крестьян 
выкупных платежей и принятие строгих мер ко взысканию недои
мок, на указанных настоящим Положением основаниях, возла
гается на Председателей Губернских Присутствий — начальников 
губерний. 
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Глава III. 
О землях и угодьях, подлежащих выкупной операции. 

54. Выкупная операция может простираться только на земли 
и угодья, отведенныя, или следующий к отводу в постоянное поль
зование крестьян, на основании Местных Положений о поземель
ном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях. 

П р и м е ч а н и е . Если помещик пожелает продать крестья
нам и большее, против отведеннаго им в надел, количество уго
дий, то это может быть предметом отдельных условий, но вы
купная ссуда, выдаваемая при посредстве Правительства, огра
ничивается суммою, какая будет причитаться собственно за 
надел, следующий к отводу крестьянам в постоянное пользо
вание. З а остальную же землю плата производится по усло
вию и в порядке, какие будут постановлены договариваю
щимися сторонами. 

55. Уменьшение надела, отведеннаго, 'или следующего к отводу 
в постоянное пользование крестьян, при приобретении его в соб
ственность, при содействии Правительства, допускается только по 
добровольному между помещиком и крестьянами соглашению, и 
при том не иначе, как с теми ограничениями, какие постановлены 
в нижеследующих статьях. 

56. В местностях, на которые распространяется Положение 
о поземельном устройстве крестьян в губерниях Великороссийских, 
Новороссийских и Белорусских (36662) часть земли, приобретае
мая целым сельским обществом (там, где существует общинное 
пользование), не должна быть менее одной трети «высшаго» (в 
степной полосе—«указнаго») размера на душу, установленнаго 
помянутым Положением для той местности, где приобретаемая 
земля находится. При приобретении же угодий в собственность не 
всем обществом, а только одним или несколькими домохозяевами 
(в тех селениях, где общинное пользование землями заменено по
дворным), приобретаемый участок должен быть пространством не 
менее двух душевых наделов высшаго (в степной полосе — указ-
наго) размера, определеннаго помянутым Положением для той 
местности, где таковой участок находится. 

П р и м е ч а н и е . Статья сия применяется также к Земле 
Войска Донскаго и к Ставропольской губернии, на основании 
особо составленных для них Дополнительных Правил (36670 
и 36671). 

57. В местностях, на которыя распространяется Положение 
о поземельном устройстве крестьян в Малороссийских губерниях 
(Черниговской, Полтавской и части Харьковской) (36663), общее 
пространство земли, состоящей в пользовании крестьян, при при
обретении части оной в собственность всеми домохозяевами в сово
купности, может быть уменьшаемо не более, как до одной трети 
высшаго размера мирскаго надела, установленнаго для каждой из 
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означенных местностей, помянутым Положением; если же приобре
тение производится одним или несколькими домохозяевами по
рознь, то участок каждаго должен заключать в себе усадьбу и по
левой земли не менее половины установленнаго для той местности 
высшаго размера «пешаго» участка. 

58. В губерниях Киевской, Подольской и Волынской уменьше
ние надела при приобретении его в соб<*гвенность допускается на 
следующих основаниях: 

1) Когда земля приобретается целым сельским обществом, то 
приобретаемое пространство должно заключать в себе всю землю 
под крестьянскою усадебною оседлостию и, сверх того, из полевых 
угодий такое количество земли, которое составляло бы, в сложно
сти на каждый из дворов, пользующихся пахатным наделом, не 
менее размера, указаннаго в Местном для означенных губерний 
Положении (36664). Но если весь состоящий в пользовании обще
ства «коренной» надел не заключает в себе такого количества 
земли, то приобретаемое пространство может быть ограничено од
ним наличным коренным наделом. 

2) Когда земля приобретается одним или несколькими домо
хозяевами, то каждый приобретаемый участок, сверх усадьбы, дол
жен заключать в себе не менее упомянутаго выше размера, указан
наго в Местном Положении для губерний Киевской, Подольской и 
Волынской. При этом соблюдается также правило, что приобре
таемое пространство может быть ограничено одним наличным ко
ренным наделом, буде не достигает означеннаго размера. 

3) В обоих случаях, упомянутых в пунктах 1 и 2, из выкупае-
мапо количества кореннаго надела могут быть исключаемы покосы, 
которыми пользовались крестьяне в господских лесах. 

59. В губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской 
и в четырех уездах Витебской (Динабургском, Дриэенском, Лю-
цинском и Режицком), подворный участок, превышающий десяти-
десятинный размер, не может быть уменьшаем, при приобретении 
©го, более, как до десяти десятин; участки же, не достигавшие сего 
размера, при утверждении Положения о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости, и оставшиеся в пользовании крестьян без 
изменения, могут быть приобретаемы не иначе, как в полном 
составе. 

60. Указанными в статьях 56—59 правилами не стесняется по
купка крестьянами у помещиков и меньшаго количества угодий; но 
на сделки сего рода не распространяются правила о выдаче выкуп
ных ссуд со стороны Правительства. 

61. Если крестьяне выкупили уже свои усадебныя земли, то 
они не лишаются права на получение ссуды от Правительства, на 
основании сего Положения, для приобретения в собственность 
своего полеваго надела, с тем однако же, чтобы пространство при
обретаемых земель, вместе с усадьбами, было не менее указаннаго 
в ст. 56—59. 

105 



62. Промышленныя и торговыя села, или местечки, в коих, на 
основании Местных о поземельном устройстве крестьян Положе
ний, определен оброк выше причитающегося собственно за кре
стьянский надел, могут, по особым, каждый раз, разрешениям выс-
шаго Правительства, приобретать усадебныя и позсмельныя угодья 
в меньшем размере, чем указано в статьях 56—59. В таком случае, 
размер выкупной ссуды определяется по ближайшем изследовании 
местных обстоятельств. 

63. Крестьяне, занимающиеся, в значительных размерах, рыбо
ловством, садоводством, огородничеством, разведением разных хо
зяйственных растений, или другими прибыльными отраслями сель-
ско-хозяйственной промышленности, могут, при приобретении в 
собственность своего надела, хотя бы он был менее низшаго раз
мера, установленнаго в ст. 56—59, воспользоваться выкупною 
ссудою, но не иначе, как с особаго, каждый раз, разрешения вые-
шаго Правительства, которое утверждает при этом и размер вы
купной ссуды. 

Глава IV. 
О размерах выкупной ссуды и о порядке 

выдачи оной. 

64. При приобретении крестьянами в собственность их надела, 
по взаимному добровольному соглашению с помещиком, как без со
действия, так и при содействии Правительства, величина платежа 
за приобретаемыя земли не ограничивается никаким определенным 
размером, а зависит единственно от усмотрения договаривающихся 
сторон; содействие же, оказываемое при сем Правительством, за-
кмочается лишь в выдаче, под приобретаемыя земли, определенной 
согласно ст. 4 и 27 сего Положения выкупной ссуды, в установлен
ных для нея в ст. 65 и 66 размерах. 

65. В основание для определения размера выкупной ссуды при
нимается денежный оброк, назначенный с крестьян, в пользу по
мещика, по уставной грамоте (на основании Местных Положений 
о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих 
землях), за предоставленный крестьянам в постоянно© пользование 
усадебный и полевой надел. Если приобретается не полный по 
уставной грамоте надел, а часть онаго, то, для определения выкуп
ной ссуды, означенный оброк понижается, соответственно умень
шению при сем надела и согласно правилам, установленным в по
мянутых Местных Положениях, для исчисления денежных оброков. 

66. Указанный, в предъидущей статье, годовой оброк за при
обретаемую землю капитализируется из шести процентов, т. е. по
множается на шестнадцать и две трети. Из исчисленной на сем 
основании капитальной суммы назначается в ссуду крестьянам, для 
выдачи помещику, на основании ст. 4 сего Положения, определен
ная часть, а именно: 1) при приобретении в собственность крестья-
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нами полнаго по уставной грамоте надела — четыре пятых (т. е. 
80 копеек на рубль); 2) при приобретении надела уменыпеннаго, 
на основании ст. 56—59, — три четверти (т. е. 75 копеек на 
рубль). 

П р и м е ч а н и е . Если крестьяне, при совершении выкуп
ной сделки, внесут часть капитала, причитающагося в ссуду 
на основании сей статьи, то выкупная от Правительства ссуда 
дается на остальную за тем часть. 

67. Если оброк, взимавшийся с крестьян до утверждения сего 
Положения и оставленный на них по уставной грамоте, ниже того 
размера оброка, который назначен для каждой местности, по ко
личеству крестьЯ'Нскаго' надела, на основании Местнаго Положения 
о поземельном устройстве крестьян, то выкупная ссуда опреде
ляется по шестипроцентной капитализации вэимаемаго с крестьян 
оброка и выдается помещику в полной сумме, без указаннаго в 
ст. 66 сего Положения вычета из оной одной пятой (п. 1), или 
одной четвертой (п. 2) части, если только сия капитальная сумма 
не превышает размера выкупной ссуды, исчисленной по капитали
зации оброка, разсчитаннаго по величине надела, с вычетом озна
ченных одной пятой, или одной четвертой части. Если же капи
тальная сумма будет превышать означенный размер, то выкупная 
ссуда выдается в сем размере. Правило, здесь изложенное, приме
няется к тем только имениям, где, по добровольному соглашению 
помещика с крестьянами, приобретается в собственность полный по 
уставной грамоте надел. 

68. Относительно дополнительных, сверх выкупной ссуды, пла
тежей с крестьян за приобретаемую ими в собственность землю, 
наблюдаются следующия правила: 

1) Если приобретение производится по добровольному согла
шению помещика с крестьянами, но при содействии Правительства, 
то определяется только, на основании ст. 65 и 66 сего Положения, 
размер ссуды, выдаваемой Правительством; а вознаграждение по
мещика крестьянами сверх выкупной ссуды не ограничивается ни
каким определенным размером, и предоставляется усмотрению 
договаривающихся сторон. 

2) Если приобретение крестьянами в собственность их надела 
совершается по требованию одного помещика, на основании ст. 35, 
и при том крестьяне приобретают ЕССЬ свой земельный надел, то 
помещик не имеет права требовать от них каких либо дополнитель
ных платежей сверх причитающейся ему выкупной ссуды, обезпе-
чиваемой Правительством; если же, по заявлении помещиком озна-
ченнаго требования, крестьяне пожелают приобрести не весь надел, 
а только часть онаго, на основании примечания к ст. 35, то они 
обязаны, вместе с заявлением такого желания, внести в Уездное 
Казначейство дополнительный платеж, который должен равняться 
одной пятнадцатой части обезпечиваемой Правительством выкуп
ной ссуды, исчисленной, сообразно размеру приобретаемаго кре
стьянами надела, на основании 2 пункта ст. 66. 
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3) Если, вследствие предъявленнаго крестьянами желания вы
купить свою усадебную оседлость, помещик примет на себя обяза
тельство предоставить крестьянам приобрести, вместе с усадьбами, 
полевые земли и угодья, то, в таком случае, крестьяне, приступая 
к выкупу, обязываются внести предварительно, в местное Уездное 
Казначейство, дополнительный платеж. Размер сего платежа, при-
плачиваемаго крестьянами к выкупной ссуде, должен равняться: 
при приобретении сельским обществом или отдельными домохозяе
вами всего надела — одной четвертой, а при приобретении части 
надела — одной третьей части выкупной ссуды, исчисленной на 
основании статьи 66. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне освобождаются от взноса всего 
или части дополнительнаго платежа в том только случае, если 
сам помещик откажется от получения с них сего платежа. 

69. При выдаче помещику выкупной ссуды, прежде всего, вы
читается из оной состоящий на имении долг кредитным установле
ниям, на следующем основании: 

1) Если долг сей менее выкупной ссуды, то излишняя, за вы
четом долга, сумма назначается к выдач© помещику выкупными 
процентными бумагами; 

2) Если банковый долг превышает выкупную ссуду, но состав
ляет однако же не более установленнаго нормальнаго размера бан
ковых ссуд (хотя бы выданы были и надбавочные 10 руб. на душу, 
или копии с представленных на заложенныя имения свидетельств, 
для предъявления тех же имений в залог по 15 руб. сер. на ревиз
скую душу по суконным, винным и соляным подрядам), то весь 
излишек долга переводится на землю, остающуюся, за отделением 
приобретенной крестьянами земли, в полном распоряжении поме
щика; — и 

3) Если банковый долг превышает не только выкупную ссуду, 
но и нормальный размер банковых ссуд, то, по требованию кредит
ного установления, излишек долга, не покрываемый выкупною 
ссудою, пополняется из дополнительнаго платежа крестьян (буде 
таковой взнесен ими на основании ст. 68); если же дополнительнаго 
платежа будет для сего недостаточно, то остаток переводится на 
землю, остающуюся у помещика на основании 2 пункта настоящей 
(69) статьи. 

П р и м е ч а н и е . Правила сии соблюдаются при приобре
тении в собственность крестьянскаго надела, как пе\ым сель
ским обществом в совокупности, так и каждым крестьянином-
домохозяином порознь (когда сей последний способ приобре
тения допускается настоящим Положением). 

70, Причитающаяся помещику выкупная ссуда, по вычете из 
оной банковаго долга (буде таковой есть), назначается к выдаче 
государственными пятипроцентными банковыми билетами и выкуп 
ным свидетельством, по следующему разсчету: 

1) Если означенная ссуда (за исключением банковаго долга) не 
превышает тысячи рублей, то вся она выдается банковыми билетами; 
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2) Если выкупная ссуда простирается от одной до десяти ты
сяч рублей, то первая тысяча рублей выдается билетами сполна, 
а из остальной суммы: одна пятая часть — билетами же, а про
чее — свидетельством; 

3) Если выкупная ссуда составляет от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей, то по первым десяти тысячам выдается билетами 
две тысячи восемьсот рублей, на основании 2 пункта; а из осталь
ной, сверх десяти тысяч, суммы, одна десятая часть — билетами, 
прочее же — свидетельством; — и 

4) Если выкупная ссуда превышает пятьдесят тысяч рублей, 
то по первым пятидесяти тысячам выдается билетами, на основа
нии 3 пункта, шесть тысяч восемьсот рублей; а из остальной, сверх 
пятидесяти тысяч, суммы: одна двадцатая часть — билетами, про
чее же — свидетельством 

П р и м е ч а н и е Когда, в одной губернии, выкупная 
ссуда выдается одновременно по нескольким имениям, при
надлежащим одному помещику, то означенный в сей статье 
разсчет делается по сумме, причитающейся по всем этим име
ниям в совокупности 

71. Для удовлетворения казенных долгов, числящихся на име
нии помещика, по неплатежу податей, обязательствам с казною, 
начетам, штрафам и т п , взыскание, при выкупе, обращается сна
чала на дополнительный денежный взнос крестьян (буде таковой 
причитается от них помещику на основании выкупной сделки), по
том — на билеты, и наконец — на свидетельства При этом, как би
леты, так и свидетельства, принимаются по нарицательной их цене 

72. Если имение, в коем находятся приобретаемыя крестьянами 
при содействии Правительства земли, было, до обнародования сего 
Положения, заложено в частных руках по закладной, и если, при 
том, выкупная ссуда, в совокупности с дополнительным платежом 
крестьян (буде таковой следует с них, на основании выкупной 
сделки), не покрывает сполна долга, обезпеченнаго имением, то вы
куп допускается не иначе, как с согласия кредитора, который, за 
тем, удовлетворяется на основании ст 71; приобретенный крестья
нами земли освобождаются от залога и запрещения, а неуплачен
ная сумма долга обезпечивается остальною частью заложеннаго 
имения Закладныя, совершенный или отсроченныя после обнаро
дования сего Положения, не могут служить препятствием к приоб
ретению крестьянами в собственность их надела, но кредиторы, 
по таким закладным, имеют преимущественное право на удовле
творение долга из выкупной ссуды, причитающейся владельцу за
ложеннаго имения 

73. В случае предъявления на владельца имения, приступив
шего к выкупу, таких претензий, исков, или споров, по коим на 
имение на\агается запрещение, следующие помещику билеты и сви
детельства, а в случае недостатка оных, наличныя деньги, внесенный 
крестьянами, отсылаются, на основании законов, впредь до реше
ния дела судебным разбирательством, в подлежащее судебное место 
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Глава V. 
О порядке заключения выкупных сделок. 

Отдел I. 

О составлении договоров и подаче объявлений о выкупе. 

74. Помещик и крестьяне, согласившиеся между собою насчет 
выкупа, на основании ст. 32—34, составляют о сем особый «до
говор», который предъявляется ими Мировому Посреднику. 

75. В договоре должно быть означено: 
1) Звание, имя, отчество и прозвание владельца имения, в 

коем находятся приобретаемый земли. 
2) Наименование губернии и уезда, в коих находится имение. 
3) Каким способом дошло имение до владельца (по наслед

ству, покупкою и т. д.). 
4) Наименование волости, сельскаго общества и селения, к коим 

принадлежат крестьяне, приобретающие землю. 
5) При приобретении земли целым обществом — число душ 

крестьян по 10-й ревизии, а при приобретении домохозяевами, поль
зующимися отдельными участками, или товариществом таких 
домохозяев — имена и прозвания крестьян. 

6) Сколько, по уставной грамоте, предоставлено крестьянам де
сятин земли в надел; сколько положено оброка за сию землю; 
произошли ли, после утверждения уставной грамоты, изменения в 
наделе и повинностях, и если произошли, то какия именно и на 
каком основании. 

7) Приобретается ли полный по уставной грамоте надел, или 
уменьшенный (на основании ст. 56—59). 

8) Какия именно земли и угодья, и в каком размере приобре
таются крестьянами. 

П р и м е ч а н и е . Пространство приобретаемых земель по
казывается на основании инструментальной съемки, а если 
съемки произведено не было, то — на основании домашняго 
измерения. 

9) Границы приобретаемой крестьянами земли, с обозначением 
их рубежами, урочищами и другими признаками, наиболее нагляд
ными, таким образом, чтобы по утверждении выкупной сделки, не 
могло возникнуть сомнения или спора о том, какия именно земли 
приобретены крестьянами. При выкупе одним домохозяином участ
ка, состоящаго из нескольких полос в разных полях, обозначаются 
поля и урочища, в коих каждая полоса находится; — и 

10) Как велик следующий с крестьян, за пользование приобре
таемыми ими угодьями, денежный оброк, и сколько, по капитали
зации оброка, причитается выкупной ссуды, которая испрашивается 
от Правительства. 
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76. Условия о взносе крестьянами дополнительная платежа в 
пользу помещика и другия особыя обязательства, какия примут на 
себя, по взаимному соглашению, договаривающияся стороны, могут 
быть определены особыми между ними договорами, или включаемы 
в договор о выкупе. Но такия обязательства не должны противо
речить установленным в сем Положении правилам, или стеснять и 
ограничивать силу выкупных условий, утверждаемых Правитель
ством. 

77. К договору должны быть приложены: 
1) при приобретении земли целым сельским обществом — 

мирской о том приговор, а при приобретении земли товариществом 
домохозяев (на основании примечания к ст. 34)—обязательство 
о взаимном поручительстве; 

2) копия с уставной грамоты. 
78. Как договор, так и следующия к нему по ст. 77 приложе

ния, пишутся на простой бумаге. 
79. Договор должен быть подписан и скреплен по листам 

обеими договаривающимися сторонами, или их уполномоченными, 
и засвидетельствован Мировым Посредником, в присутствии от 
трех до шести добросовестных из крестьян соседних имений, в том, 
что крестьяне, приступающие к выкупу, делают сие вполне добро
вольно. 

80. Уполномоченный к подписи договора со стороны помещика 
должен представить при договоре доверенность, засвидетельство
ванную установленным в законах порядком. Такия же доверенно
сти требуются и от уполномоченных к подписи договора со сто
роны крестьян. Впрочем, если приобретение земли совершается 
целым сельским обществом или товариществом домохозяев, то 
уполномоченный к подписи договора со стороны крестьян может 
быть указан в мирском приговоре или в обязательстве о взаимном 
поручительстве, без особой на то доверенности. 

81. Когда имение, крестьяне коего приступают к выкупу, со
стоит в опеке, по малолетству владельца, или другим причинам, 
то в соглашение с крестьянами вступает опекун, который, с разре
шения Дворянской Опеки, заключает, подписывает и скрепляет 
договор за малолетнаго. Если же имение принадлежит несовер
шеннолетнему (т. е. имеющему более семнадцати лет, но менее 
21 года от роду), то он может войти в сделку с крестьянами и 
подписать договор сам, но не иначе, как с согласия попечителя, 
который удостоверяет это на самом договоре своею подписью. 

П р и м е ч а н и е . Установленное, для подобных случаев, 
разрешение Правительствующаго Сената испрашивается по
рядком, указанным в примечании к ст. 106. 

82. Мирской приговор о приобретении крестьянами угодий дол
жен быть постановлен на сельском сходе, по крайней мере двумя 
третями крестьян, имеющих право участвовать в сходе. При сем, 
за безграмотных крестьян могут подписать приговор те, кому они 
сие доверят, на общем основании. 

111 



83. В обязательстве о взаимном поручительстве товарищей 
должно быть объяснено, что приобретающие землю крестьяне ру
чаются, друг за друга, в исправном взносе выкупных платежей в 
установленные сроки. Такое обязательство должно быть подпи
сано всеми участвующими в оном и засвидетельствовано в местном 
волостном правлении. При безграмотности участвующих в обяза
тельстве, за них подписывает тот, кому они сие доверят. 

84. Подписи крестьян на договоре, мирском приговоре и обяза
тельстве товарищей должны быть засвидетельствованы в волост
ном правлении. Подпись помещика, или его уполномоченнаго, удо
стоверяется полициею. 

85. Когда выкупа требует один помещик, на основании ст. 35, 
то о сем должно быть подано им, или его уполномоченным, «объ
явление» Мировому Посреднику. 

86. Упомянутое в ст. 85 объявление должно заключать в себе 
объяснение помещика, что он соглашается подчиниться условиям, 
постановленным в ст. 35, и сверх того: 

1) Наименование и местонахождение сельскаго общества, коему 
помещик предоставляет приобрести землю посредством выкупа. 

2) Означение числа душ крестьян по 10 ревизии. 
3) Подробное описание земель и угодий, состоящих в пользо

вании крестьян, на основании уставной грамоты и последовавших 
после утверждения оной перемен в состав© и количестве надела, 
если таковыя были. К описанию должен быть приложен план сих 
земель и угодий, или засвидетельствованная копия с онаго. 

4) Означение денежнаго оброка, причитающагося с крестьян, 
на основании Местнаго Положения о крестьянах, за означенныя 
земли и угодья. 

87. Объявление должно быть подписано самим владельцем, или 
его уполномоченным, с засвидетельствованием подписи местного 
полициею. Если объявление подано не самим помещиком, а его 
уполномоченным, то последний должен представить законную до
веренность. 

88. Если помещик, на основании ст. 10 и 36, вместо продажи 
крестьянам однех усадьб, примет на себя обязательство предоста
вить крестьянам приобрести в собственность, совокупно с усадь
бами, полевыя земли и угодья, то, приступая к приобретению оных, 
крестьяне подают о сем Мировому Посреднику «объявление», в 
коем означается: 

1) Звание, имя, отчество и прозвание владельца имения. 
2) Наименование и местонахождение селения, к которому кре

стьяне, приступающие к приобретению земли, принадлежат. 
3) Когда сделано владельцем упомянутое в ст. 21 заявление, 

о принятии им на себя обязательства продать крестьянам, вместе 
с усадьбами, полевой надел. 

4) При приобретении земли целым обществом — число душ кре
стьян по 10 ревизии, а при приобретении домохозяевами, пользую
щимися отдельными участками, — имена и прозвания домохозяев. 

112 



5) Сколько десятин земли и за какия повинности предостав
лено в постояннее пользование крестьянам, на основании уставной 
грамоты и последовавших по утверждении оной изменений (если 
таковыя были) в составе и количестве надела. 

6) Желают ли крестьяне приобрести полный по уставной гра
моте надел, или же уменьшенный, по соглашению с помещиком, на 
основании ст. 56—59, а равно:, какия именно земли и угодья, и в 
каком размере, приобретаются в том и другом случае. 

П р и м е ч а н и е . Означение пространства и границ уго
дий делается тем же порядком, какой установлен для догово
ров о выкупе (ст. 75). 

7) Как велик причитающийся с крестьян за приобретаемыя ими 
земли денежный оброк. 

89. Упомянутое в предъидущей статье объявление должно быть 
подписано самими крестьянами, или их уполномоченным, и удосто
верено Мировым Посредником, в присутствии от 3 до 6 добросо
вестных из крестьян соседних имений. Уполномоченный должен 
представить законную доверенность, если он не поименован в мир
ском приговоре (или обязательстве о взаимном поручительстве), 
на основании ст. 80. 

90. К объявлению, поданному одними крестьянами, должны 
быть приложены: 

1) заявление владельца, упоминаемое в пункте 3 ст. 88, если 
таковое заявление не включено в уставную грамоту; 

2) при уменьшении приобретаема™ крестьянами надела, на 
основании ст. 56—59, особая подписка владельца о согласии его 
предоставить крестьянам в собственность ту часть надела, кото
рую они желают выкупить; 

3) копия с уставной грамоты; 
4) при приобретении угодий целым сельским обществом — 

мирской о том приговор, а при приобретении товариществом домо
хозяев — обязательство о взаимном поручительстве; 

5) квитанция Уезднаго Казначейства во взносе крестьянами 
дополнительнаго платежа, следующаго с них на основании ст. 68 
п. 3, или подписка владельца о согласии уступить им оный. 

91. Независимо от правил, заключающихся в ст. 85—90, в от
ношении к объявлениям, подаваемым одним помещиком, или одними 
крестьянами, а также в отношении к прилагаемым при таковых 
объявлениях документам, применяются правила, постановленный 
выше в ст. 78, 81, 82, 83 и 84. 

92. «Заявление» владельца о том, какого достоинства государ
ственные пятипроцентные банковые билеты, и именные или безъ-
именные желает он получить, может быть прилагаемо к выкупному 
«договору» или «объявлению», или представлено владельцем прямо 
°т себя в Губернское Присутствие. Если владелец пожелает, чтобы 
на часть суммы, подлежащей к выдаче свидетельством, было вы
дано ему несколько свидетельств, на основании ст. 145, то он объ
ясняет о сем в том же заявлении. 
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Отдел II. 

О разсмотрении и утверждении выкупных сделок. 

93. По получении выкупнаго договора, с следующими к нему 
документами, Мировой Посредник входит, прежде всего, в разсмо-
трение: соблюдены ли, при составлении их, изложенный в сем По
ложении правила. Если договор или документы окажутся непол
ными, неясными, или написанными с отступлением от установлен
ных правил, то Мировой Посредник возвращает их для исправле
ния, в чем следует. В противном случае, он входит в дальнейшее 
разсмотрение и поверку оных. 

94. При 1аковой поверке Мировой Посредник удостоверяется, 
последовало ли действительно добровольное соглашение обеих сто
рон на все условия, включенныя в выкупной договор, а также со
гласны ли все заключающиеся в сем договоре сведения и разсчеты 
с действительностью и установленными правилами. 

95. Для удостоверения в верности заключающихся в договоре 
и документах сведений, Мировой Посредник сличает их с уставною 
грамотою по имению; поверяет, буде нужно, сведения сии на месте, 
даже посредством измерения земли и личных распросов крестьян, 
применяясь в сем случае к тем правилам, какия постановлены для 
поверки уставных грамот. 

П р и м е ч а н и е . Для измерения, в случае надобности, 
приобретаемых крестьянами наделов, Мировые Посредники мо
гут употреблять состоящих при них землемеров или межев
щиков. Если земли уже измерены в достаточной подробности 
на плане, то измерение производится только по тем частям, 
кои не обозначены ясными межевыми признаками, или если 
возникнет достаточный повод к сомнению в пространстве 
отдельной площади. 

96. По разсмотрении и поверке договора и приложенных к 
оному документов, и по окончательном удостоверении, что обе до
говаривающиеся стороны согласны на условия, в договоре пропи-
санныя, Мировой Посредник означенные договор и документы, с 
своим заключением и со всеми собранными им дополнительными 
сведениями, представляет в местное Губернское Присутствие. 

97. Когда земля приобретается крестьянами не по договору, а 
по требованию помещика, то Мировой Посредник предъявляет 
оное сельскому обществу; о чем составляется мирской приговор. 
Если при этом крестьяне изъявят желание уменьшить для выкупа 
надел, состоящий в их постоянном пользовании, то соблюдаются 
следующия правила: 

1) крестьянское общество обязано, в течение месяца, со дня 
предъявления ему требования помещика, составить, по большин
ству голосов крестьян, имеющих право участвовать в сходе, мир
ской приговор о размере земель, которыя общество желает при
обрести в собственность (буде между владельцем и крестьянами 
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н е состоялось по сему предмету добровольнаго соглашения, до 
подачи первым из них объявления о выкупе); при этом приобре
таемый надел не может быть уменьшаем ниже размеров, указанных 
в ст. 56—59 сего положения; 

2) означенный в предъидущем пункте приговор представляется 
крестьянами Мировому Посреднику до истечения указаннаго ме-
сячнаго срока; 

3) если в указанный месячный срок, крестьяне не представят 
Мировому Посреднику означеннаго приговора, то требование по
мещика о выкупе получает дальнейший ход, установленным поряд
ком, и приобретению крестьянами посредством выкупа подлежит 
весь надел, состоящий в постоянном их пользовании; 

4) если крестьяне представят в срок означенный приговор, то 
копия с приговора сообщается Мировым Посредником помещику; 
а сей последний доставляет отзыв, какия именно земли и угодья, и 
в каких местах он предоставляет крестьянам на приобретение из их 
надела, руководствуясь, в сем случае, установленными в Местном 
Положении о крестьянах правилами для первоначальнаго отвода 
надела; к отзыву сему прилагается точный план отводимой кре
стьянам земли в указанном ими, на основании 1 пункта, размере; 

5) Мировой Посредник, по поверке на месте проектированнаго 
помещиком отвода земли и по удостоверении, что отвод сей произ
веден согласно с правилами Местнаго Положения о крестьянах, 
представляет о том на утверждение Мироваго Съезда; а вместе 
с тем крестьяне обязываются внести в Уездное Казначейство до
полнительный платеж, в размере, указанном в п. 2 ст. 68; 

6) приговор крестьян, о размере приобретаемой ими части на
дела, и утвержденный Мировым Съездом проект отвода сей части 
надела представляются Мировым Посредником Губернскому При
сутствию, вместе с объявлением и документами, полученными от 
помещика. 

98. Когда выкуп производится по объявлению, поданному кре
стьянами, на основании ст. 88, вследствие принятаго на себя поме
щиком обязательства предоставить им приобрести, вместе с усадь
бами, полевыя земли и угодья, то Мировой Посредник, при поверке 
заключающихся в сем объявлении и приложенных к оному докумен
тах (ст. 89 и 90) сведений и разсчетов, руководствуется прави
лами, изложенными в ст. 93 и 95, а по окончании поверки предста
вляет, с своим заключением, Губернскому по крестьянским делам 
Присутствию. 

99. Получив от Мироваго Посредника представление о выкупе, 
Губернское Присутствие относится в местную Гражданскую Палату ' 

1 Гражданская и уголовная палаты были созданы по «Учреждению о 
губерниях» 1775 года В системе судебных органов палаты гражданского и 
Уголовного суда являлись высшей инстанцией над всеми судами губернии. Они 
подчинялись непосредственно Сенату, состав их назначался Сенатом. 

Судебная реформа 1864 года сохранила судебные палаты в губерниях, но 
внесла некоторые изменения в их деятельность 
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о доставлении сведений, не имеется ли по имению, в коем нахо 
дятся приобретаемыя земли, каких либо споров, исков, казенных 
взысканий, указнаго ареста, или запрещения, и если имеются, то 
какие именно. 

100. Гражданская Палата обязана доставить означенныя све 
дения без всякаго замедления, и не позже как в течение месяца. 

101. Независимо от сношения с Гражданскою Палатою, Губерн
ское Присутствие может собирать нужныя сведения, по предметам, 
до выкупной сделки относящимся, посредством сношения со всеми 
другими местами и лицами в губернии. 

П р и м е ч а н и е . Для дополнения и разъяснения сведе 
ний, доставленных Мировым Посредником, Губернское При-
сутсгвие может поручать ему собрание на месте новых све 
дений. ч 

102. Если имение заложено в местном Приказе Общественнаго 
Призрения ', то Губернское Присутствие относится в Приказ о до
ставлении надлежащих, по сему предмету, сведений. 

П р и м е ч а н и е . Сказанное в этой статье о Приказах 
Общественнаго Призрения относится к другим местным кре 
дитным установлениям, существующим в некоторых губерниях 

103. По получении всех требованных отзывов, Губернское При
сутствие входит в подробное разсмотрение выкупной сделки и по 
становляет по оной своей заключение. 

104. Если Губернское Присутствие признает выкупную сделк; 
правильною, то копия с журнала его о сем представляется Началь
ником губернии в главное выкупное учреждение, с приложением 
в подлиннике, полученных выкупнаго договора (или объявления) 
и других документов. 

105. Получив представление Начальника губернии, главное вы 
купное учреждение сносится с подлежащим кредитным установле 
нием (если под имение выдана была байковая ссуда, и таковап 
сношения не было сделано самим Губернским Присутствием, на 
основании ст. 102), а между тем, с своей стороны, входит в по
дробное разсмотрение доставленных Начальником губернии бумаг, 
обращая особенное внимание на то: верны ли сделанныя исчисления 
и не допущено ли, при заключении и разсмотрении на местах выкуп 
ной сделки, каких либо отступлений от установленнаго порядка. 

106. По получении отзыва кредитнаго установления, и по удо
стоверении, что к допущению выкупной сделки не имеется никаких 

1 Приказ общественного призрения — губернский орган, созданный Екатч 
риной II по «Учреждению о губерниях» 1775 года В его ведении находились 
просветительные и благотворительные учреждения школы, сиротские и работны 
дома, больницы и др. 

Кроме этого, приказам общественного призрения разрешалось принята 
вкладов на хранение и выдача ссуд под недвижимость и государственные пр' 
центные бумаги 

Земской реформой 1864 года приказы общественного призрения был! 
упразднены. 
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препятствий, главное выкупное учреждение окончательно разрешает 
вЫкупную ссуду и сообщает о том, чрез Начальника губернии, 
Губернскому Присутствию, с возвращением представленных доку
ментов; при чем препровождает самые выкупные свидетельства и 
государственные пятипроцентные банковые билеты, сколько будет 
причитаться их, на основании ст. 70 и 92, за вычетом из выкупной 
ссуды банковаго долга (буде таковой был на имении). 

П р и м е ч а н и е . Если имение состоит в опеке, то на при
ведение в действие выкупной сделки испрашивается разрешение 
Правительствующаго Сената в тех случаях, когда, на основа
нии общих законов, такое разрешение требуется для отчужде
ния имения. 

107. В то же время, главное выкупное учреждение извещает о 
разрешенной сделке то кредитное установление, в котором имение 
заложено (если оно заложено не в местном кредитном установле
нии), и относится в Сенатскую Типографию о наложении запре
щения на выкупленную землю, или о соответственном изменении 
прежняго запрещения, сообщая при этом в Типографию и надле
жащую запретительную статью, 

Отдел III, 

О приведении в исполнение выкупных сделок. 

108. Получив окончательное разрешение главнаго выкупнаго 
учреждения (ст. 47) на выкупную ссуду, Губернское Присутствие 
немедленно объявляет о том как помещику, установленным поряд
ком, так и крестьянам, приобретающим землю, чрез их волостное 
и сельское начальства, и публикует в Сенатских и Губернских Ведо
мостях, для извещения кредиторов помещика и вообще всех, до 
кого дело относится. 

109. Вместе с тем, Губернское Присутствие выдает помещику 
и его кредиторам, или отсылает, куда будет следовать, полученные 
государственные пятипроцентные банковые билеты и свидетель
ства, а также делает распоряжение насчет выдачи, по принадлеж
ности, дополнительнаго денежнаго платежа крестьян (если таковой 
был внесен ими в Уездное Казначейство, на основании ст. 68 пункт 
2 и 3), руководствуясь правилами, изложенными в ст. 71—75. 
Независимо от сего, Губернское Присутствие сообщает, в то же 
время, в Гражданскую Палату, или в местный Уездный Суд, ' о вы
даче крестьянам «данной». 

' Уездный суд был образован по «Учреждению о губерниях» 1775 года. 
Он являлся сословным дворянским судебным органом и состоял из председа
теля, назначаемого царским правительством, и двух заседателей, избиравшихся 
Дворянами сроком на три года. В компетенцию уездного суда входило рассмо
трение гражданских и уголовных дел. 

После проведения судебной реформы 1864 года уездный суд был упразднен. 
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110. Гражданския Палаты и Уездныя Суды, по получении ог 
Губернских Присутствий сообщений о выдаче, на приобретенные 
крестьянами в собственность земли, «данных», обязаны выдавать 
таковыя не п^зже как в три дня, применяясь к порядку, указанному 
Свода Зак. 1857 г. Т. X Зак. Гражд. ч. 1 в ст. 1508, и того же 
Т. X ч. 2 в ст. 2176, для выдачи купчих на имения, приобретенныя 
с публичных торгов, и вместе с тем сделать распоряжение о вводе 
крестьян во владение означенными землями. 

111. Крестьяне вводятся местного полициею во владение при
обретенною ими землею не позже девяти месяцев со дня выдачи 
им данной; но хозяйственныя обязательные отношения их к поме
щику прекращаются независимо от ввода во владение, с указаннаго 
в ст. 156 срока. 

112. Окончательное отделение приобретенных крестьянами уго
дий от помещичьей земли, буде такого отделения не сделано до со
вершения выкупной сделки, производится на основании общих 
узаконений для гюлюбовнаго размежевания дач частных владель
цев, или по распоряжению Правительства, на основании правил, 
какия будут для сего установлены. 

Глава VI. 
О выкупных платежах. 

Отдел I. 

О размере выкупных платежей и порядке взноса оных. 

113. Крестьяне, приобревшие в собственность землю, при по
средстве выкупной операции, обязаны вносить в казну ежегодно, 
в замен следовавшаго помещику за сию землю оброка, по шести 
копеек на рубль с назначенной Правительством выкупной ссуды, 
впредь до погашения оной. Таковые платежи именуются «выкуп
ными». 

114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей 
в продолжение сорока девяти лет со дня выдачи ссуды. 

115. Выкупные платежи не могут быть, ни в каком случае, 
увеличиваемы; но крестьянам предоставляется, по собственному 
усмотрению, делать особые взносы, сверх годичнаго выкупнаго пла
тежа. Такие взносы зачитываются в уплату капитальнаго по выкуп
ной ссуде долга, и, на сем основании, с следующего после взноса 
года, делается сбавка в годичных «выкупных платежах», в размере 
шестидесяти копеек на каждые десять рублей взнесенной суммы. 

П р и м е ч а н и е . Упоминаемые в сей статье взносы должны 
быть, каждый раз, не менее десяти рублей и, во всяком случае, 
состоять из целых десятков рублей, для избежания дробности 
в разсчетах, 
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116. Пред окончанием каждаго года, Губернское Присутствие 
составляет надлежащий разсчет: сколько с каждаго сельскаго обще
ства, или отдельнаго домохозяина, выкупившаго землю, причитается 
выкупнаго платежа в наступающем году, на основании ст. 113 
и 115, и разсчет этот отсылает к 1 Ноября в Казенную Палату, 
а эта последняя включает оный, в виде особаго приложения, как 
в общий, по уезду, окладной лист следующих в том году денежных 
сборов, отсылаемый в Уездное Казначейство, так и в частные оклад
ные листы по каждому сельскому обществу, передаваемые чрез 
Уездное Казначейство, в волостныя правления. 

П р и м е ч а н и е . В частном окладном листе сельскаго об
щества должны быть означены: 1) имена домохозяев, с коих 
следует выкупной платеж, если выкуп сделан не всем обще
ством, а отдельными домохозяевами; 2) с какого года на
чался взнос выкупных платежей и в каком году должен прекра
титься; 3) сколько причитается выкупнаго платежа в том году, 
на который составлен окладной лист. 

117.*По получении частных окладных листов, волостное пра
вление немедленно объявляет приобревшим землю крестьянам, чрез 
сельское начальство, о количестве следующих с них в наступающем 
году платежей. 

118. Когда земля приобретена целым сельским обществом, то 
внутренняя разверстка выкупнаго платежа между членами обще
ства зависит от самаго общества. 

119. Сбор выкупнаго платежа производится старостою или осо
бым сборщиком податей (где оный назначен), на том же основа
нии, как сбор казенных денежных повинностей. Собранныя деньги 
староста или сборщик вносит в местное Уездное Казначейство. 
Впрочем, каждому домохозяину, приобревшему землю отдельно от 
других, не воспрещается вносить выкупной платеж за себя прямо 
в Казначейство. 

120. Порядок сбора выкупных платежей с отдельных членов 
общества, а также порядок счетоводства и хранения собранных 
сумм и учет старосты или сборщика в собранных им и внесенных 
в Казначейство суммах, предоставляется определить самому обще
ству. 

121. Выкупные платежи должны быть вносимы в Казначейство 
в те же сроки, какие установлены для платежа податей, т. е. за пер
вую половину года — с начала Января по 1 Марта, а за вторую — 
с 1 Октября по 1 Января; при чем дается плательщикам, допущен
ная и по взносу податей, пятнадцатидневная льгота, считая с 
1 Марта или с 1 Января по 16 число того или другаго месяца. 
Выкупной платеж, причитающийся со дня назначения выкупной 
ссуды до наступления перваго за тем податнаго полугодия, упла
чивается крестьянами вместе с выкупным платежей за это послед
нее, и никак не далее, как до наступления перваго за тем срока 
податнаго полугодия. 
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122. По получении выкупнаго платежа, Уездное Казначейство 
выдает в том плательщику узаконенную квитанцию, которая предъ
является как сельскому, так и местному волостному начальству, 
наблюдающему за исправным взносом выкупных платежей. 

123. Выкупным платежам Уездныя Казначейства ведут отдель
ный счет. 

124. По прошествии упомянутаго в ст. 121 пятнадцатидневнаго 
льготнаго срока для взноса выкупных платежей за то или другое 
полугодие, Уездный Казначей составляет подробную ведомость, 
как о поступивших платежах, так и о недоимках по оным, с озна
чением, сколько именно недоплачено каждым сельским обществом 
или отдельным крестьянским двором. Ведомость эту Уездный 
Казначей, не позже недели, со дня истечения означеннаго срока, 
представляет в Казенную Пялату, которая препровождает копию с 
оной в Губернское Присутствие, для надлежащаго со стороны его 
наблюдения за поступлением накопленных недоимок. Подобную ве
домость, но только об однех недоимках, Уездный Казначей отсы
лает, в то же время, в местную полицию, для побуждения платель
щиков ко взносу недоимок. 

125. Крестьянам предоставляется обращаться непосредственно 
в Губернское Присутствие для получения справок о причитающихся 
с них выкупных платежах. 

Отдел II. 

О обезпечении исправной уплаты крестьянами выкупных платежей. 

126. Выкупные платежи взыскиваются с крестьян преимуще
ственно пред частными их долгами, а потому, до погашения выкуп
ной ссуды, взыскание с крестьян по таковым долгам не может быть 
обращено на приобретенную при посредстве выкупной операции 
землю и необходимыя принадлежности хозяйства и сельскаго про
мысла крестьян. 

Г. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЛИ ЦЕЛЫМ ОБЩЕСТВОМ. 

127. Когда земля приобретена целым сельским обществом, то 
оно обязано непременно вносить в Уездное Казначейство всю сле
дующую с общества сумму к положенным сракам, разлагая, в слу
чае нужды, недоимку на все общество, по мирской раскладке, либо 
пополняя сию недоимку из мирских сумм, или иных общественных 
средств. При сем, для пополнения недоимок с отдельных неисправ
ных плательщиков, общество может принимать следующия меры 
взыскания: 

1) обратить на возмещение недоимки доход с принадлежащаго 
недоимщику в собственность недвижимаго имущества; 

2) отдать самого недоимщика, или кого либо из членов его 
семейства, в посторонние заработки, в том же уезде или сосед-
ственном, с условием выработанныя деньги обращать в мирскую 
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кассу; отдавать же в заработки в другия, неотдаленныя, губернии 
дозволяется только по приговору сельскаго схода, утвержденному 
Кировым Посредником, и, при том, только таких неисправных пла
тельщиков, кои не платят недоимок по упорству, нерадению, или 
распутству; 

3) определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго 
не дозволять неисправному хозяину отчуждать что либо из его иму
щества и из его доходов до пополнения недоимки, или вместо 
неисправнаго хозяина назначить старшим в доме другаго члена той 
же семьи; 

4) подвергнуть продаже принадлежащее недоимщику лично не
движимое имущество, за исключением лишь выкупленной крестья
нином усадьбы; 

5) продать ту часть движимаго имущества и строений недоим
щика, которая не составляет необходимости в его хозяйстве; 

6) отобрать у недоимщика часть отведенных ему полевых уго-
дий, или даже весь его полевой надел. 

П р и м е ч а н и е . Самому обществу предоставляется, в ка
ждом случае, выбрать одну или несколько из указанных мер 
взыскания; но последния три меры, означенныя в пунктах 4, 
5 и 6, общество может принимать только в крайних случаях, 
когда все другия меры взыскания окажутся недостаточными 
для пополнения недоимки. 

128. Ближайшее наблюдение за своевременным принятием со 
стороны общества указанных в предъидущей 127 статье мер взы
скания с недоимщиков, и приведение сих мер в исполнение возла
гаются на сельское и волостное начальства. 

П р и м е ч а н и е . Продаже движимаго имущества и строе
ний недоимщика, на основании 5 пункта ст. 127, производится 
волостным правлением, по представлению сельскаго начальства, 
а продажа недвижимаго имущества, на основании пункта 4 той 
же статьи, производится с торгов в волостном правлении; при 
чем, относительно срока назначения торгов и объявления о них, 
соблюдаются правила, установленныя в ст. 135, для продажи 
приобретенных крестьянами участков. 

129. Если следующий с общества выкупной платеж, за которое 
либо полугодие, в установленный срок внесен не будет, то местная 
полиция, по получении из Уезднаго Казначейства ведомости, упо
мянутой в ст. 124, сообщает о том Мировому Посреднику, который 
обязан немедленно приступить ко взысканию недоимки, при чем он 
может принять следующия меры: 

1) предписать сельскому начальству несостоятельнаго общества 
никого не увольнять по паспортам из селения, без письменнаго на 
то согласия Мироваго Посредника, и не возобновлять паспортов 
находящимся в отлучке крестьянам; 

2) вместо избранных обществом должностных лиц назначить 
Других, по своему усмотрению; 
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3) распорядиться, чтобы общество ставило неисправных кре
стьян на заработки по контрактам; 

4) произвести, чрез земскую полицию, опись всего крестьян-
скаго движимаго имущества, и исключив из онаго то, что состав
ляет необходимость в крестьянском хозяйстве и не может быть про
дано без разорения крестьян, распорядиться, через земскую же по
лицию, продажею остальной части означеннаго имущества. 

П р и м е ч а н и е . Из числа означенных в сей статье мер 
взыскания Мировой Посредник применяет в каждом особом 
случае те меры, которыя признает, по местным обстоятельствам, 
наиболее удобными. 

130. В тех крайних случаях, когда недоимка, по каким бы то 
ни было причинам, возрастет до годоваго оклада и не пополнится 
мерами, указанными в предъидущих статьях, тогда, по получении 
о том представления Мироваго Посредника, Губернское по кре
стьянским делам Присутствие обязано войти в разсмотрение, не 
произошла ли несостоятельность сельскаго общества от каких либо 
особых несчастных событий: пожара, наводнения, повальной бо
лезни, общаго неурожая, или падежа скота, и т. п., и не нужно ли, 
в таком случае, оказать обществу какия либо от Правительства 
облегчения и льготы. О таких предположениях своих Губернское 
Присутствие входит с представлением к высшему Правительству. 
Если же недоимка произошла единственно от нерадения и дурнаго 
поведения крестьян, то губернское начальство принимает строгия 
меры ко взысканию недоимки и для исправления крестьян. 

П. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЛИ ОТДЕЛЬНЫМИ ДОМОХОЗЯЕВАМИ. 

131. Когда земля приобретена одним или несколькими отдель
ными крестьянскими дворами, то каждый домохозяин отвечает за 
исправный взнос выкупнаго платежа лично, если только прио(Зрев-
шими землю крестьянами не было составлено товарищества, для 
взаимнаго друг за друга поручительства (на основании примеча
ния к ст. 34). 

132. Ближайшее наблюдение за своевременным взносом домохо
зяевами выкупных платежей возлагается на сельское и волостное 
начальства. 

133. Если крестьянин не внесет, в установленный в ст. 121 срок, 
следующаго с него выкупнаго платежа, в таком случае волостное 
начальство, по представлению сельскаго начальства, обязано неме
дленно принять следующия меры: 

1) обратить на пополнение недоимки доход с принадлежащего 
недоимщику в собственность недвижимаго имущества; 

2) отдать самого недоимщика, или кого либо из членов его се
мейства, в заработки односельному крестьянину, до пополнения 
недоимки; 

3) отдать недоимщика, или кого либо из членов его семейства, 
в заработки на сторону, в том же уезде или соседственном, до по-
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полнения недоимки, если чрез это дом не лишится единственнаго 
работника; отдавать же в заработки в другия губернии дозволяется 
только по приговору сельскаго схода, утвержденному Мировым 
Посредником, и, при том, только таких неисправных плательщиков, 
кои не платят выкупных платежей по упорству, нерадению, или 
распутству; 

4) определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго 
не дозволять неисправному хозяину отчуждать что либо из своего 
имущества, или доходов, до пополнения недоимки, или вместо не-
исправнаго хозяина назначить другаго, не выселяя несостоятель-
наго хозяина и его семьи из их усадьбы; 

5) подвергнуть описи и "продаже принадлежащее недоимщику 
лично недвижимое имущество, за исключением лишь выкупленной 
крестьянином усадьбы, которая, в течение первых девяти лет с 
утверждения Положения, продаже на пополнение недоимки не 
подлежит; 

6) распорядиться о продаже части движимаго имущества и 
строений недоимщика, которая не составляет крайней необходимо
сти в его хозяйстве. 

П р и м е ч а н и е . Сельскому начальству предоставляется 
выбрать одну или несколько из указанных мер взыскания; но 
меры, означенныя в пунктах 5 и 6, сельское начальство может 
принимать только в крайних случаях, когда все другия меры 
взыскания окажутся недостаточными для пополнения недоимки 

134. Местная полиция, по получении из Уезднаго Казначейства, 
упоминаемой в ст. 124 ведомости о недоимках в выкупных плате
жах, немедленно удостоверяется на месте: приняты ли волостным 
и сельским начальствами указанныя в предъидущих статьях меры 
для взыскания недоимок, и если недоимка еще не пополнена, то по
лиция, по замеченным в принятии сих мер упущениям, делает без
отлагательно надлежащее распоряжение. 

135. Если недоимка, исчисленными в предъидущих статьях'ме
рами, не будет пополнена, то приобретенный недоимщиком участок 
подвергается полициею продаже с публичных торгов, с переводом 
долга по выкупной ссуде, на нижеследующих основаниях: 

1) для производства таковых торгов назначаются Губернским 
Присутствием, по ближайшем соображении с местными обстоятель
ствами, постоянныя сроки, один или два в году, для каждой волости; 

2) пред наступлением каждаго таковаго срока, полиция обязана 
привести в известность, по каким из участков в волости, накопив
шаяся недоимка не пополнена, и за тем все таковые участки назна
чить в публичную продажу, сообщая о сем в волостныя и сельския 
управления, как того уезда, где находятся означенные участки, так 
и в смежныя волости и общества других уездов, для объявления 
крестьянам на сходах, не позже как за месяц до дня торга; 

3) в объявлении о продаже должно быть означено особо по 
каждому участку: селение, в коем находится участок; имя домо
хозяина; величина участка; сколько следует с него ежегоднаго 
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выкупнаго платежа; в течение скольких лет остается вносить сей пла
теж; как велика недоимка, за которую участок назначен в продажу; 

4) торги производятся в местном волостном правлении; участ
вовать же в них могут все лица земледельческаго сословия, кроме 
Евреев; 

5) торги начинаются с суммы накопившейся на участке недо
имки по выкупным платежам; 

6) пока торги не состоялись, недоимщик может, уплатою не
доимки, удержать за собою продаваемый участок; 

7) из вырученной на торгах суммы вносится в Уездное Казна
чейство следовавшая недоимка; остаток же возвращается недоим
щику, буде на него не предъявлено других казенных или частных 
взысканий; 

8) купивший участок приобретает все права и принимает на 
себя все обязанности, лежавшия по владению сим участком на преж
нем хозяине онаго, отправляя, независимо от взноса выкупных пла
тежей по выкупной ссуде, обезпеченнои участком, все казенныя 
и общественныя повинности, наравне с прочими членами общества. 

136. Если на торги в волостном правлении не явится желающих 
приобрести участок на условиях, указанных >в пункте 8 предъидущей 
статьи, то производятся новые торги в уездном городе, на следую
щих основаниях: 

1) для сих торгов составляется особое Присутствие из Уезднаго 
Предводителя Дворянства, одного или нескольких Мировых По
средников, Исправника, Городничаго и Городскаго Головы; 

2) для производства торгов Губернское по крестьянским делам 
Присутствие установляет один или два постоянные в году срока 
для каждаго уезда; 

3) за месяц до дня торга, о всех продаваемых участках сооб
щается местною полициею в волостныя и сельския управления, как 
того уезда, где находятся означенные участки, так и в соседния 
волости и общества других уездов, для объявления крестьянам на 
сходах; кроме того, объявляется о продаже в уездном городе, чрез 
городскую полицию, а также публикуется в губернских ведомостях; 

4) участвовать на сих торгах могут все лица земледельческаго 
сословия, кроме Евреев; 

5) относительно объявлений о продаже, порядка производства 
и последствий торга соблюдаются правила, указанный в пунктах 
3, 5, 6, 7 и 8 предъидущей статьи; 

6) до производства торгов назначаются от мирскаго общества 
опекуны к продаваемым участкам, для наблюдения за сохранением 
их ценности. 

137. Если на торги в уездном городе не явится желающих при
обрести участок, на условиях, указанных в пункте 8 статьи 135, то, 
с особаго, каждый раз, разрешения Губернскаго по крестьянским де
лам Присутствия, производятся в уездном городе, тем же Уездным 
Присутствием, о коем упомянуто в предъидущей статье, новые торги, 
без перевода долга по выкупной ссуде, на следующих основаниях: 
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1) объявление о торгах делается порядком, указанным в пункте 
3 предъидущей статьи; 

2) торги начинаются с числящейся «а участке суммы долга 
по выкупной ссуде, выданной Правительством; 

3) к торгам допускаются лица всех сословий, кроме Евреев; 
4) из вырученной на торгах суммы пополняется прежде всего 

долг, лежащий на участке по выкупной ссуде, а за тем предъявлен-
ныя на неисправнаго владельца участка казенныя и частныя взы
скания; остаток же возвращается недоимщику. 

138. Если на торги, произведенные на основании предъидущей 
статьи, не явится желающих, или предложенная на сих торгах цена 
не будет покрывать всего лежащаго на участке долга по выкупной 
ссуде, то в сем случае, с разрешения главнаго выкупнаго учрежде
ния, применяются правила, постановленныя Свода Зак. 1857 г., 
Т. XI ч. 2 Уст. Кред. Устан. в ст. 518, а неисполненная при этом 
часть означеннаго долга обращается на счет запаснаго капитала, 
о котором упоминается ниже в ст. 143. 
III. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 8ЕМЛИ ТОВАРИЩЕСТВОМ ДОМОХОЗЯЕВ. 

139. Когда приобретение земли совершается товариществом до
мохозяев, то, в случае неисправности во взносе ими выкупнаго 
платежа, применяются меры, установленныя для взыскания не
доимок с отдельных домохозяев, но в следующей постепенности: 

1) сначала меры взыскания, указанныя в ст. 133, обращаются 
на домохозяев, накопивших недоимку; а если сим способом не по
полнится недоимка, то взыскание обращается на прочих товарищей; 

2) если и за сим недоимка не будет пополнена, то приступается 
к продаже, на основании ст. 135, 136 и 137, участков домохозяев, 
накопивших недоимки; 

3) если, продажею участков неисправных домохозяев, накоплен
ная ими недоимка не будет пополнена, или если встретится затруд
нение в отделении исправных хозяев от неисправных, то «евзыскан-
ная недоимка распределяется между всеми товарищами, по величине 
их участков, и за тем продаются участки тех домохозяев, которые 
не внесут, в течение двух недель, своей доли недоимки. 

Глава VII. 
О кредитных бумагах, выдаваемых при выкупе. 

Отдел I. 

Общия правила. 

140. Государственные пятипроцентные банковые билеты, на
значаемые для выдачи по выкупным ссудам, подлежат, в отношении 
их наружнаго вида, присвоенных им, преимуществ, платежа по ним 
процентов и возврата капитала, правилам, установленным в 

125 



Высочайше утвержденном 1 Сентября 1859 года (34852) Положе
нии о государственных пятипроцентных банковых билетах; но вы
пускаются особою сериею и погашаются особыми тиражами. 

141. По выкупным свидетельствам, до замена их билетами, вла
дельцы получают по Пяти процентов ежегодно. 

142. Исправный платеж процентов по билетам и свидетельствам 
и погашение билетов обезпечиваются, как выкупными платежами 
крестьян, так и всеми средствами, в распоряжении Правительства 
состоящими. 

143. Из поступающих от крестьян выкупных платежей отчис
ляется, прежде всего, то, что следует на уплату процентов по биле
там и свидетельствам, на погашение билетов и на уплату банковаго 
долга (если таковой был на имении, и удержан из следовавшей 
помещику выкупной ссуды). За тем все остальное обращается в 
запасный капитал выкупной операции, предназначаемый для покры
тия издержек по управлению оною, а также особых расходов и по
терь. 

П р и м е ч а н и е . В видах скорейшаго погашения банковых 
билетов, дозволяется главному выкупному учреждению, с раз
решения Министра Финансов, производить усиленный тираж 
оных, по нарицательной цене, или покупать билеты, продаю
щиеся на бирже, по существующей биржевой цене, относя по
требные в том и другом случае расходы на счет остатков от 
упомянутаго в сей статье запаснаго капитала. 

144. На всю сумму, следующую помещику сверх назначенной 
к выдаче государственными пятипроцентными банковыми билетами, 
выдается свидетельство, если только сумма сия не менее 300 руб. 
На сумму, не достигающую сего размера, вместо свидетельства, 
выдаются билеты. 

145. Дробление свидетельств допускается: 
1) по желанию помещика — на суммы не менее 3000 руб.; — и 
2) при разделе оставшагося после него наследства и для удовле

творения его кредиторов — на су|ммы не менее 300 руб. 
146. При разсчете с помещиками, мелкия суммы, ниже 50 руб., 

которыя не могут быть выданы ни свидетельством, ни банковыми 
билетами, уплачиваются из Уездных Казначейств наличными день
гами из казенных сумм, с возвратом в последствии из выкупных 
платежей. 

147. Свидетельства могут быть только именныя, и передаются 
в другия руки не иначе, как крепостным порядком, установленным 
для продажи недвижимых имений, но без взимания крепостных 
пошлин. 

148. Свидетельства принимаются в залоги по подрядам, постав
кам и вообще обязательствам частных лиц с казною, на том же 
основании, как билеты государственных кредитных установлений. 

149. Утраченныя свидетельства возобновляются порядком, ука
занным Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Кред. Устан. в ст. 267— 
271. 
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П р и м е ч а н и е . Об утрате свидетельств объявляется в 
ближайшем полицейском месте и главному выкупному учрежде
нию, с соблюдением правил, изложенных в вышеприведенных 
статьях Устава Кредитных установлений. 

Отдел II. 
О платеже процентов по свидетельствам. 

150. Свидетельства назначаются к выдаче, и течение по оным 
процентов начинается: или 1 Февраля, или 1 Мая, или 1 Августа, 
или 1 Ноября, смотря по тому, который из сих сроков должен на
ступить вслед за окончательным разрешением выкупной ссуды. 

П р и м е ч а н и е . Сроки, всей статье назначенные, распро
страняются и на государственные пятипроцентные банковые 
билеты, выдаваемые вместе с свидетельствами. 

151. Проценты по свидетельствам уплачиваются по истечении 
каждых шести месяцев. Владельцы свидетельств вправе получать 
проценты и по прошествии нескольких лет, впрочем не более десяти. 
По истечении десяти лет, не истребованные проценты обращаются 
в фонд погашения государственных пятипроцентных билетов 
(ст. 143). Проценты на невзятые в свое время проценты, ни в ка
ком случае, не начисляются. 

152. Платеж процентов по свидетельствам производится во всех 
Уездных Казначействах. Впрочем, для получения процентов из 
Уездных Казначейств в городах не губернских, необходимо, чтобы 
владельцы свидетельств извещали о том сии Казначейства, по край
ней мере, за месяц до явки своей за деньгами. Желающие же полу
чать следующие им проценты постоянно из одного какого либо 
Казначейства, подают (или посылают по почте) объявления о сем 
в главное выкупное учреждение, применяясь к форме, приложенной 
Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Кред. Устан. к ст. 169. По по
лучении таковаго объявления, учреждение сие делает безотлага
тельно надлежащее по сему предмету распоряжение. 

153. Проценты по свидетельствам выдаются в Уездных Казна
чействах по предъявлении подлинных свидетельств. Об уплате про
центов делается на свидетельствах надлежащая надпись и выста
вляется установленный штемпель. 

П р и м е ч а н и е . Порядок учета процентов, уплаченных по 
свидетельствам, должен производиться по правилам, какия 
установлены будут на сей предмет Министром Финансов. 

Отдел III. 
О замене свидетельств государственными пятипроцентными 

банковскими билетами. 
154. По истечении первых пяти лет с того дня, когда, по ст 150, 

началось течение процентов по тому или другому выкупному сви
детельству, одна третья часть суммы, в нем заключающейся, 
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заменяется государственными пятипроцентными банковыми биле
тами; на остальныя же две трети выдается новое свидетельство. За 
тем, по прошествии следующих пяти лет, уплачивается владельцу би
летами еще одна треть первоначальной цены свидетельства, с выда
чею на остающуюся треть новаго свидетельства. Наконец, по исте
чении новых пяти лет, выдается билетами и эта последняя треть. 

155. Постепенный замен свидетельств государственными пяти
процентными банковыми билетами, на основании ст. 154, произво
дится в Губернских Присутствиях, в которыя владельцы таковых 
свидетельств и должны представлять оныя, по прошествии каждых 
пяти лет. 

Раздел III. 
О правах и обязанностях 
крестьян-собственников. 

Глава I. 
Общня правила. 

156. Крестьяне, приобревшие в собственность, при посредстве 
выкупной операции, отведенный им, в постоянное пользование, уса
дебный и полевой надел, или определенную выше, в ст. 56—59, 
часть таковаго надела, поступают в разряд «крестьян-собственни
ков», по утверждении выкупной сделки, с того срока, в какой, на 
основании ст. 150, будет назначена к выдаче выкупная ссуда. Вме
сте с тем прекращаются все обязательный поземельныя отношения 
их к помещику. 

П р и м е ч а н и е 1. Если крестьяне приобретут в собствен
ность не весь свой надел, а часть онаго, не менее однако ука
занной в ст. 56—59, то остальная за тем часть надела посту
пает в распоряжение помещика, порядком, указанным в Мест
ных о поземельном устройстве крестьян Положениях. 

П р и м е ч а н и е 2. Наравне с крестьянами, приобревшими 
землю при содействии Правительства, поступают в разряд 
крестьян-собственников и крестьяне, приобревшие в собствен
ность усадьбы и полевые угодья, в размере, указанном в 
ст. 56—59 сего Положения, без содействия Правительства. 

157. Каждое сельское общество, приобревшее землю у помещи
ков, остается в составе той же волости, и управляется тем же по
рядком и под наблюдением того же волостнаго и сельскаго на-
чальств, как и до выкупа. Равным образом, один или несколько 
крестьянских дворов, приобревших землю в личную собственность, 
остаются в составе своего прежняго общества, а подчиняются преж
ним сельским и волостным начальствам. 
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П р и м е ч а н и е . Если из числа крестьян, составляющих 
сельское общество, половина или более домохозяев приобретут 
свои земли в собственность, то они могут составить отдельное 
общество, установленным порядком. 

158. Крестьяне-собственники отправляют казенные и мирския 
повинности, как денежныя, так и натуральныя (в том числе и по
винность рекрутскую), наравне с другими крестьянами, вышедшими 
из крепостной зависимости, и тем же порядком, как и сии послед
ние. 

Глава II. 
О правах крестьян-собственников 

на выкупленный земли. 
159. Правила, изложенныя в нижеследующих статьях, относятся 

до земель, по коим выкупная ссуда еще не уплачена. По уплате сей 
ссуды, распространяются на выкупленныя земли правила, устано-
вленныя в Общем Положении о крестьянах, вышедших из крепост
ной зависимости (36657), в отношении земель, приобретенных сими 
крестьянами в собственность. 

160. Когда земля выкуплена целым сельским обществом, то она 
дризнается собственностию всего общества, которое пользуется пра
вом разверстки оной между своими членами. Как первоначальная 
разверстка земли, так и всякие последующие переделы оной между 
крестьянами, допускаются не иначе, как по приговору, утвержден
ному, по крайней мере, двумя третями общаго числа всех крестьян, 
имеющих право голоса на сходе. 

161. В течение первых девяти лет со времени утверждения се
го Положения общество не может отчуждать приобретенных им в 
собственность земель. 

162. По истечении девяти лет, но до уплаты выкупной ссуды, 
общество может отчуждать приобретенныя им земли, под которыя 
выдана сия ссуда, не иначе, как с разрешения Губернскаго Присут
ствия и со взносом вырученных за проданныя земли денег, в счет 
остающагося по выкупной ссуде долга. 

163. По согласию двух третей голосов на сходе, общество может 
разделить приобретенныя земли на подворные участки; но если 
выкупная ссуда еще не уплачена, то приговор о разделе должен 
быть засвидетельствован Мировым Посредником, который копию 
с приговора представляет в Губернское Присутствие для сведения 
и для утверждения сделаннаго обществом распределения выкупных 
платежей между домохозяевами. 

П р и м е ч а н и е . При разделе земли на подворные участки, 
сумма выкупленных платежей, лежавшая на всем обществе, 
распределяется сельским обществом между домохозяевами, по 
величине подворных участков. 

" Крестьянская реформа 1861 т. 129 



164. Право на участие в общем владении приобретенною обще
ством землею каждый отдельный крестьянин может уступить по
стороннему лицу не иначе, как с согласия мира. 

165. До уплаты выкупной ссуды, выдел участков отдельным до
мохозяевам, из земли, приобретенной обществом, допускается не 
иначе, как с согласия общества. Но если домохозяин, желающий 
выделиться, внесет в Уездное Казначейство всю причитающуюся на 
его участок выкупную ссуду, то общество обязывается выделить 
крестьянину, сделавшему такой взнос, соответственный оному уча
сток, по возможности к одному месту, по усмотрению самого обще
ства, а впредь до выдела, крестьянин продолжает пользоваться при
обретенною им частию земли в составе мирскаго надела, без взноса 
выкупленных платежей. 

166. Участки, приобретенные не всем обществом, а отдельными 
домохозяевами, составляют личную собственность каждаго, и пере
ходят по наследству, согласно существующим местным обычаям. 

167. До погашения выкупной ссуды, подворные участки, при
обретенные отдельными домохозяевами, не могут быть раздробляемы 
при переходе по наследству, отчуждении, или другим каким бы то 
ни было образом. 

П р и м е ч а н и е . Впрочем, по особому ходатайству вла
дельцев участков, губернское выкупное учреждение может раз
решать разделы обширных участков, если от того не умень
шится обезпечение казны в исправном поступлении выкупных 
платежей. 

168. В случае неимения у умершаго крестьянина-собственника 
наследников, принадлежавший ему участок, как имущество вымо
рочное, обращается в собственность того сельскаго общества, в пре
делах коего участок сей находится. 

169. Участки, приобретенные отдельными крестьянами в личную 
собственность, могут быть отчуждаемы с соблюдением следующих 
условий: 

1) в течение первых девяти лет, со времени утверждения се
го Положения, каждый таковой участок может быть продан только 
одному из членов того же сельскаго общества (как прежних, так 
и вновь вступающих в оное), с тем при том, чтобы, с покупкою 
участка, приобретатель принимал на себя все обязательства по 
уплате выкупной ссуды; — и 

2) по истечении первых девяти лет, приобретенный участок 
может быть продан и постороннему лицу, если только сие последнее 
уплатит весь числящийся на участке долг по выкупной ссуде. 

170. До погашения выкупной ссуды, приобретенная сельским 
обществом или отдельным крестьянским двором земля не может 
быть представлена в залог, ни для получения ссуды из кредитнаго 
установления, ни по обязательствам с казною или частными лицами. 

171. Никакою частною сделкою крестьян и крестьянских об
ществ, по отдаче в наем выкупленных ими земель, или по другим 
обязательствам, не стесняется право Правительства обращать за-
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конное взыскание на сии земли, в случае неисправности во взносе 
выкупных платежей, и вообще во всех тех случаях, в которых, 
общими законами и Положениями о крестьянах, такое взыскание 
допускается. 

Глава III. 
О переходе крестьян-собственников 

в другия общества и сословия. 
172. Крестьяне-собственники могут переходить в другие обще

ства и сословия, с соблюдением лишь общих правил, установленных 
в Общем Положении о крестьянах, вышедших из крепостной зави
симости. Но при увольнении из обществ крестьян-собственников, 
обязанных взносом выкупных платежей, для погашения выкупной 
ссуды, соблюдаются, сверх упомянутых правил, особыя условия, 
изложенный в нижеследующих статьях. 

173. Когда земля приобретена от помещика целым сельским 
обществом, то отдельным членам сего общества дозволяется уволь
нение из онаго, по уплате половины капитальнаго долга, причи-
тающагося, по выкупной казенной ссуде, на участок, состоящий в 
пользовании увольняемого, буде мирское общество примет на себя 
ручательство за остальную половину уплаты. В таком случае выше
означенный взнос обращается на погашение соразмерной ч!асти вы-
купнаго долга, с уменьшением выкупных платежей общества, а 
полевой надел и усадебная земля увольняемаго крестьянина посту
пают в распоряжение общества; усадебныя же строения он может 
снести или продать на своз в шестимесячный срок, или же усту
пить их тому члену мирскаго общества, которому передается 
упраздненный усадебный участок. Если из сельскаго общества, при-
обревшаго свой надел, уволено до одной трети членов онаго, на 
означенном выше основании, и члены сии не заменены другими, то 
дальнейшее увольнение членов общества, без предварительнаго 
взноса капитала, соответствующаго лежащей на них доле выкупной 
уплаты, не иначе может быть разрешено, как с утверждения Губерн-
скаго по крестьянским делам Присутствия. 

174. Из крестьянскаго общества, на котором числится недоимка 
по выкупным платежам, или казенным податям, никто не может 
быть уволен без предварительнаго на то согласия Губернскаго При
сутствия. 

175. Каждый домохозяин, приобревший отдельный участок в 
личную собственность, с выдачею от Правительства выкупной 
ссуды, может безпрепятственно выдти из общества во всякое время; 
но, до погашения сей ссуды, он обязан предварительно продать 
приобретенный участок другому лицу, на основаниях, изложенных 
в ст. 169. 

176. Каждый крестьянин, принадлежащий к составу крестьянска
го двора, приобревшаго землю в личную собственность, с выдачею 
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от Правительства выкупной ссуды, может требовать увольнения 
из общества, если на сие изъявит согласие домохозяин, на бли
жайшей ответственности котораго лежит исправный взнос выкуп
ных платежей. 

177. Изложенныя, в предъидущих статьях, ограничения не от
носятся до принадлежащих к семействам крестьян-собственников 
лиц женскаго пола, которыя увольняются из обществ на основании 
Общаго Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зави
симости. Из сего правила изъемлются лица женскаго пола, которыя 
сами содержат участки земли, за кои причитаются выкупные пла
тежи. 

178. Выходящему из общества крестьянину выдается увольни
тельное свидетельство от волостнаго старшины, порядком, указан
ным в Общем Положении о крестьянах, вышедших из крепостной 
з)ависимости. 

179. Прием посторонних лиц в общества крестьян-собственни
ков и прием крестьян-собственников в другие общества и сословия, 
а также причисление их в оклад, исключение из онаго и перечисле
ние из однаго оклада в другой, производятся на основании правил, 
изложенных в Общем Положении о крестьянах, вышедших из кре
постной зависимости. 



Положение 
о губернских и уездных 
по крестьянским делам 

учреждениях 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
0 ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ 

ДЕЛАМ УЧРЕЖДЕНИЯХ'. 

В в е д е н и е . 
1. Для разбора недоразумений, споров и жалоб, могущих воз

никать из обязательных поземельных отношений между помещи
ками и временно-обязанными крестьянами, и для заведывания 
особыми, указанными в настоящем Положении, делами крестьян, 
вышедших из крепостной зависимости, учреждаются: Мировые По
средники, Уездные Мировые Съезды и Губернския по крестьян
ским делам Присутствия. Настоящее Положение определяет состав, 
образование, предметы ведомства, пределы власти и порядок дей
ствий всех сих учреждений. 

П р и м е ч а н и е 1. На Мировых Посредников, сверх озна
ченных обязанностей, возлагаются «екоторыя особенныя, свя-
занныя с сельско-хозяйственным бытом, дела по судебно-
полицейскому разбирательству. 

П р и м е ч а н и е 2. Положение сие распространяется на 
губернии: Астраханскую, Виленскую, Витебскую, Владимир
скую, Вологодскую, Волынскую, Воронежскую, Вятскую, 
Гродненскую, Екатеринославскую, Казанскую, Калужскую, 
Киевскую, Ковенскую, Костромскую, Курскую, Минскую, Мо-
гилевскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Оло
нецкую, Оренбургскую, Орловскую, Пензенскую, Пермскую, 
Подольскую, Полтавскую, Псковскую, Рязанскую, Самарскую, 
С.-Петербургскую, Саратовскую, Симбирскую, Смоленскую, 
Таврическую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Харьков
скую, Херсонскую, Черниговскую и Ярославскую. В губернии 
Ставропольской, Земле Войска Донскаго и Сибири сие Поло
жение применяется -порядком, указанным в Дополнительных 
для местностей Правилах (36670, 36671 и 36672). 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г., 
№ 36660. 
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Глава I. 
О Мировых Посредниках. 

Отдел 1. 
О мировых участках и о избрании Мировых Посредников. 

I. О ОБРАЗОВАНИИ МИРОВЫХ УЧАСТКОВ. 

2. Имения, в коих водворены вышедшие из крепостной зависи
мости крестьяне, распределяются на мировые участки. Число 

• участков и селения, в состав их входящия, определяются, сооб
разно действительной надобности, Уездным Дворянским Собра
нием, и подлежат утверждению Начальника губернии. 

3. Тем же порядком изменяется установленное число участков, 
если бы это, в последствии, оказалось необходимым. 

4. При распределении селений на мировые участки наблю
дается, чтобы волости не дробились между двумя или несколькими 
участками. 

5. В каждом участке полагается один Мировой Посредник, из
бираемый в порядке, ниже изложенном. 

II. О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ В МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ. 

6. В должность Мировых Посредников избираются местные по
томственные дворяне-помещики, которые, кроме условий, поимено
ванных в пунктах 1 и 3 ст. 34 Уст. о служ. по выб. (Свода Зак. 
Т. III, изд. 1857 года), соединяют в себе еще одно из следующих 
условий: 

1) или владеют, хотя бы в разных губерниях, удобною землею, 
как в непосредственном их распоряжении находящеюся, так и от
данною в пользование крестьянам, — в количестве не менее пяти 
сот десятин; 

2) или, владея меньшим количеством земли, но никак не менее 
ста пятидесяти десятин, окончили курс наук в учебных заведениях, 
с правом на чин XII класса, или оному соответственный; 

3) или, по существующим ныне законам, имеют право избира
тельная голоса в Губернском Дворянском Собрании. 

7. Если в уезде не окажется двадцати, по крайней мере, лиц, 
которые удовлетворяют одному из условий, означенных в предъ-
идущей статье, то в должность Посредников могут быть избираемы 
и все неимеющие аттестатов высших учебных заведений, потом
ственные дворяне, за которыми числится показанное в пункте 2 
предъидущей статьи количество земли. 

8. В Мировые Посредники могут быть избираемы потомствен
ные дворяне, еще не внесенные в дворянскую родословную книгу, 
если они соединяют в себе все прочия условия, постановленныя в 
настоящем Положении, 
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9. З а недостатком потомственных дворян-помещиков, за кото
рыми числится земля в определенном статьею о размере, изби
раются личные дворяне, владеющие землею в двойном количестве 
против размера, означеннаго в ст. 6. 

10. Во всех случаях, которые поименованы в статьях 6, 7 и 8, 
правом на избрание в Мировые Посредники, по количеству нахо
дящейся во владении земли, пользуются мужья и совершенно
летние сыновья, если жены первых и родители вторых владеют по
ложенным количеством земли. 

11. Звание Посредника может быть соединено с другими, не 
требующими постоянных занятий, должностями. 

III. О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ 
И О ВРЕМЕННОМ ЗАМЕЩЕНИИ ИХ ДОЛЖНОСТЕЙ. 

12. Для выбора Мировых Посредников, по каждому уезду, 
Уездный Предводитель Дворянства заблаговременно составляет 
списки всем помещикам и другим лицам, кои, на вышеизложенных 
в ст. 6—11 основаниях, имеют право быть избираемы в Мировые 
Посредники. 

13. Списки сии предъявляются первоначально Уездному Дво
рянскому Собранию, которое удостоверяется в правильности их 
составления, и при этом исключает из списков, по уведомлению гу-
бернокаго начальства, те лица, кои опорочены по суду, или состоят 
иод судом или следствием. З а тем списки сии передаются, на 
дальнейшее распоряжение, Начальнику губернии. 

14. На первые три года по утверждении сего Положения, из
брание из списков (ст. 12 и 13), для каждаго участка, как Миро1-
ваго Посредника, так и одного или двух лиц, кои, в случае отсут
ствия или болезни Посредника, должны исполнять его обязанности, 
предоставляется Начальникам губерний, по совещанию с Губерн
ским и Уездными Предводителями Дворянства. Мировые Посред
ники, в этом порядке избранные, утверждаются в должностях ука
зами Правительствующаго Сената. Представления о том Началь
ников губерний восходят в Сенат от них непосредственно. 

15. Порядок избрания Мировых Посредников, по истечении 
грех лет, будет определен особыми правилами. 

16. По получении от Губернатора уведомления об утверждении, 
Мировой Посредник немедленно вступает в должность; о чем сооб
щает Губернатору, Уездному Предводителю Дворянства и Исправ
нику. 

17. В принятии должности Посредника и в отказах от нея, из
бранный лица подчиняются общему правилу, постановленному на 
сей предмет в ст. 95 Уст. о служ. по выб. Свода Зак., изд. 1857 г , 
Т. III. 

18. Каждый раз, когда Посредник, по болезни, или другим за
конным причинам, принужден будет сдать, на некоторое время, 
должность, он обязан передать оную старшему из наличных 
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кандидатов, который о вступлении своем в должность сообщает Гу
бернатору, Уездному Предводителю Дворянства и Исправнику 
Если кандидатов в участке налицо не окажется, то, впредь до при
бытия их, или (буде прибытия вовсе нельзя ожидать) до распоря
жения Губернатора о временном замещении вакантнаго места, — 
исправление должности принимает на себя, по приглашению Уезд-
наго Предводителя Дворянства, как Председателя Мироваго Съезда, 
один из прочих Мировых Посредников в уезде. 

19. В случаях, когда должность Посредника, по недостатку лиц, 
имеющих право на поступление в оную, или по случаю отказа из
бранных в эту должность, или по другим причинам, не может быть 
замещена порядком, определенным в 12—15 статьях, Губернатор 
поступает на основании 375 с г. Общ. Губ. Учр. Свода Зак. Т. II, 
изд. 1857 года. 

20. В тех уездах и губерниях (из числа поименованных в при
мечании 2 к ст. 1 настоящаго Положения), где, по малому числу 
помещиков, нет дворянских выборов, Начальнику губернии предо
ставляется образовать мировые участки и назначить Мировых По
средников, руководствуясь правилами, изложенными в ст. 6—11 
сего Положения. При образовании участков в означенных уездах 
и губерниях, волости, лежащия в одном или разных уездах, могут 
быть соединены в один участок по совещанию Губернатора с при
глашенными помещиками. 

IV. О СЛУЖЕБНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ И О НАЗНАЧЕНИИ 
ИМ СУММЫ НА РАСХОДЫ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ ДОЛЖНОСТИ. 

21. Должности Мировых Посредников особеннаго класса не 
присвоивается; но в правах служебных и в порядке взысканий по 
службе они состоят в равной степени с Уездными Предводителями 
Дворянства (Свода Зак., изд. 1857 г., Т. III Уст. о служб, по выб. 
ст. 236, 269 и др.). 

22. На содержание канцелярии, наем разсыльных и другия из
держки по отправлению должности, каждому из Мировых Посред
ников назначается, в безотчетное распоряжение, 1500 руб. еже-
юдно; за тем, никакого другаго оклада жалованья они не полу
чают. Расход на этот предмет вносится, общим порядком, в сметы 
частных земских повинностей и разлагается, по числу десятин, на 
земли помещиков, как состоящия в непосредственном их распоря
жении, так и предоставленные в пользование вышедших из кре
постной зависимости крестьян; а также на земли, приобретенныя 
сими крестьянами в собственность. 

П р и м е ч а н и е . Избранныя для замещения должности 
Мировых Посредников лица (кандидаты), во всех случаях, 
когда они исполняют обязанности Посредников, получают су-
точныя деньги, по 2 руб. 50 коп., в сутки, ,из того же источ
ника, из коего производится содержание Мировым Посред
никам. 
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Отдел / / . 

О предметах ведомства и пределах власти 
Мировых Посредников. 

23. К делам, подлежащим ведомству Мировых Посредников, 
относятся: во первых, споры, жалобы и недоразумения между по
мещиками и временно-обязанными крестьянами, или дворовыми 
людьми, возникающие из обязательных их отношений, а также жа
лобы крестьян и обществ на волостные сходы и на сельския и во-
лостныя должностныя лица; во вторых, засвидетельствование раз
ных актов, совершаемых помещиками с временно-обязанными кре
стьянами и дворовыми; в третьих, некоторыя распорядительныя 
действия по крестьянским делам, особо поименованныя в Положе
ниях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, и в 
четвертых, некоторыя особенныя, ниже исчисленныя дела по су
деб но-полицейскому разбирательству. 

24. К делам по спорам, жалобам и недоразумениям, подлежа
щим ведению Мировых Посредников, принадлежат разбор и раз
решение: 

1) исков, споров и жалоб, возникающих из поземельных отно
шений между помещиками и временно-обязанными крестьянами или 
крестьянскими обществами, со времени обнародования Положений 
о крестьянах; 

2) жалоб помещика: а) на действия мест и лиц общественнаго 
крестьянскаго управления, в случае нарушения прав помещика, или 
неисполнения его законных требований, относящихся до целаго 
общества или отдельных лиц; б) на допущение старостою или 
старшиною безпорядков в исполнении полицейских обязанностей и 
в отношении неисправнаго отправления крестьянами установленных 
повинностей; 

3) жалоб временно-обязанных крестьян и дворовых людей, как 
отдельных лиц, так и в составе крестьянских обществ, на действия 
помещика; 

4) жалоб посторонних лиц, — если они обратятся к Посред
нику,— на крестьянския общества и общественныя управления; 

5) жалоб на действия сельских должностных лиц. 
25. Жалобы, принесенные на волостные сходы и на волостных 

должностных лиц, Мировой Посредник передает на разсмотрение 
Уезднаго Мироваго Съезда, с своими по оным заключениями. 

26. К предметам ведомства Мировых Посредников, по засвиде
тельствованию разнаго рода актов, относятся: 

1) удостоверение в правильности составления и засвидетель
ствования добровольных условий, заключаемых между помещиками 
и временно-обязанными крестьянами: об уменьшении установлен-
наго размера крестьянскаго надела, о всех изменениях в составе 
крестьянскаго надела при отводе онаго, о разверстании угодий, 
о перенесении крестьянских усадьб на новыя места, о обмене 
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угодий, о вьжупе усадебных и полевых земель и угодий, о размере 
повинностей, о прекращении круговой ответственности в отбыва
нии повинностей, и проч ; 

2) засвидетельствование добровольных соглашений об отпуске 
крестьянам топлива и об определении платы за оное; 

3) засвидетельствование увольнительных от обязательных от
ношений актов, выдаваемых помещиками дворовым людям; 

4) засвидетельствование доверенностей временно-обязанных кре
стьян и дворовых людей на ходатайство по их делам, — и 

5) удостоверение в правильности составления и засвидетель
ствование добровольных условий, заключаемых между помещиками 
и временно-обязанными крестьянами по делам, который могут воз
никать между ними. 

27. К распорядительным действиям Мировых Посредников, в 
пределах власти, указанных изданными о крестьянах Положениями 
и Правилами (36650), принадлежат: 

I П о о т н о ш е н и я м п о з е м е л ь н ы м м е ж д у п о м е щ и 
к а м и и в р е м е н н о - о б я з а н н ы м и к р е с т ь я н а м и : 

I) дела по составлению уставных грамот; 
2^ по применению, к отдельным имениям, размера надела, уста-

новленнаго для другой ближайшей местности; 
3) дела по возвышению и понижению повинностей против уста

новленных размеров; 
4) по распределению усадьб на разряды; 
5) по отводу угодий, обязательному разверстанию оных, пере

несению крестьянских усадьб и обмену земель; 
6) по выкупу, на основании особаго Положения (36659), кре

стьянских земель и угодий; 
7) по взысканию с крестьян недоимок по повинностям их в 

пользу помещика; 
8) по предоставлению мирской земли во временное распоряже

ние помещика; 
9) по приему и увольнению из общества крестьян, в некоторых 

особенных случаях, Местными Положениями указанных; 
10) по отпуску крестьянам топлива, если, по сему предмету, не 

состоится добровольных соглашений; 
I I ) по увольнению дворовых людей, независимо от воли поме

щиков, в случаях, указанных в Положении о дворовых людях; — и 
12) дела по некоторым другим предметам, подробно исчислен

ным в Положениях и Правилах о крестьянах и дворовых людях, 
вышедших из крепостной зависимости. 

II П о о б щ е с т в е н н о м у к р е с т ь я н с к о м у у п р а 
в л е н и ю -

1) утверждение волостнаго старшины в сей должности, и 
вообще дела по избранию должностных лиц сельскаго и волостнаго 
управлений; 
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2) по взысканию с должностных лиц сельскаго и волостнаго 
управлений, вследствие жалоб на них, или вообще нарушения ими 
служебных обязанностей; 

3) по удалению крестьян из общества мирскими пригово
рами; — и 

4) дела по некоторым другим предметам, подробно поимено
ванным в Положениях и Правилах о крестьянах. 

28. Обязанности Мировых Посредников, по приведению в дей
ствие Положений о крестьянах и по выкупу крестьянами усадеб
ной оседлости и приобретению ими в собственность полевых угодий 
с содействием Правительства, подробно исчислены в особых по 
сим предметам Правилах и Положении. 

29. Мировой Посредник, в делах между помещиками и вре
менно-обязанными крестьянами о причинении убытков, присуждает 
потерпевшему убыток вознаграждение и налагает на виновных 
определенный в Положениях о крестьянах штраф; а в делах по 
проступкам подвергает виновных взысканиям, в тех размерах, ка
кие определены в ст. 32. 

30. По некоторым родам дел, особо поименованным в Положе
ниях о крестьянах и о дворовых людях, Мировой Посредник: 

1) виновных должностных лиц сельскаго и волостнаго управле
ния, за маловажные проступки по должностям, присуждает к за
мечаниям, выговорам, денежному штрафу до пяти рублей и аресту 
до семи дней; 

2) сельскаго старосту и помощников волостнаго старшины, в 
случаях более важных нарушений по их должностям, присуждает 
к временному удалению, или же окончательному отрешению от 
должности, а волостнаго старшину к временному удалению от 
должности, и, с утверждения Начальника губернии, испрашивае-
маго установленным для того порядком, — окончательному от оной 
отрешению; 

3) в обществах, неисправных в отправлении повинностей, сме
няет, по ходатайству помещика, на основании Общаго и Местных 
Положений о крестьянах, — избранных крестьянами должностных 
лиц сельскаго управления, и назначает новых, по своему усмотре
нию; — и 

4) присуждает виновных к некоторым другим взысканиям, по
именованным в Положениях. 

31. К делам судебно-полицейскаго разбирательства, возлагае
мым на Мировых Посредников, принадлежит лишь разбор споров: 
по найму землевладельцами людей в разныя работы, в услужение 
и в хозяйственныя должности ( в том числе управляющих); по 
отдаче в наем земель; по потравам полей, лугов и других угодий, 
и по порубкам во владельческих лесах. 

32. Из дел, поименованных в предъидущей 31 статье, Мировой 
Посредник окончательно решит те, по коим цена иска не превы
шает тридцати рублей. Соответственно роду дела или свойству про
ступка, Мировой Посредник присуждает: 
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I) лиц всех сословий — либо к имущественному вознагражде
нию, сообразно причиненному ущербу, либо к денежному взыска
нию до пяти рублей; 

2) лиц податнаго состояния — к общественным работам до ше
сти дней, или аресту до семи дней, либо к наказанию розгами до 
двадцати ударов. 

П р и м е ч а н и е . Цена иска определяется по показанию 
истца. 

33. Мировой Посредник не входит в разбор дел, подлежащих 
разрешению общественных крестьянских властей, на основании 
Общаго Положения о крестьянах; равно не принимает к разсмотре-
нию своему и дела, подлежащие ведомству общих уездных и гу
бернских установлений, кроме дел и случаев, упомянутых в 
ст. 31 и 35. 

34. Мировой Посредник, в случае отвода его одною из сторон, 
не может разсматривать дела, к которым он прикосновен лично или 
по имуществу; равно дела, возникший по имениям его родственни
ков по прямой нисходящей и восходящей линиям, его жены, род
ных братьев и сестер, и всех лиц, состоящих с ним в свойстве до 
второй степени, а также усыновленных им приемышей и находя
щихся у него в опеке или попечительстве лиц. В этих случаях дело 
передается на разсмотрение и разрешение его кандидата, или Ми-
роваго Посредника ближайшаго участка. 

35. Кроме дел, поименованных в ст. 24, 26, 27 и 31, Мировой 
Посредник может принять к своему разсмотрению всякий спор и 
иск гражданский, если обе спорящие стороны будут просить его 
о решении их дела по совести (ст. 72) 

Отдел III. 

О общем порядке действий Мироваго Посредника. 

36. Мировому Посреднику предоставляется разбирать дела, как 
в месте своего жительства, так и в других селениях своего участка, 
по его усмотрению; «о он, объявив заблаговременно, где именно и 
в какие дни недели будет находиться для разсмотрения и разбора 
дел, обязан держаться установленнаго порядка. В необходимых 
случаях он разбирает дела на месте, уведомив заранее прикосно
венных к делу лиц и свидетелей о времени своего прибытия. 

П р и м е ч а н и е . Во всяком случае, дело разбирается на 
месте, если необходимо допросить в одном селении значитель
ное число людей. 

37. Просьбы приносятся Мировому Посреднику везде и во вся
кое время, письменно или словесно, лично или через доверенное 
лицо; для просьб не установляется особых, определенных форм; 
просьбы пишутся и дела производятся на простой бумаге. Дела, 
в коих участвуют более десяти лиц, а также дела, производимыя 
от целаго мирскаго общества или волости, должны быть поручаемы 

142 



одному или двум поверенным В случае назначения двух поверен* 
ных, они должны действовать совокупно. Поверенный, не участво
вавший, по какому либо случаю, в действиях своего товарища, 
не в праве в последствии оспоривать его действия. 

38. Для назначения повереннаго не требуется формальной до
веренности. Лица, обращающаяся по своим делам к Мировому 
Посреднику, могут о избранных ими поверенных уведомить его: 
или лично на словах, или в посланной на его имя бумаге, или в 
самом прошении, если оно письменное. 

П р и м е ч а н и е . Поверенными не могут быть лица, опо
роченные по суду, либо состоящие под судом или следствием. 
Назначенные поверенными от крестьянских обществ снаб
жаются мирским приговором о своем назначении. 

39. В принятии или в непринятии, по очевидной непринадлеж
ности дела к ведомству Мироваго Посредника, письменнаго или 
словеснаго прошения, Мировой Посредник, по желанию просителя, 
выдает ему, за своею подписью, удостоверение. 

Отдел IV. 

О порядке действий Мироваго Посредника по спорам 
и недоразумениям. 

I. НАЗНАЧЕНИЕ СРОКОВ И ВЫЗОВ К РАЗБОРУ. 

40. Дела по спорам и недоразумениям разбираются не иначе, 
как по просьбе истцов. 

41. В просьбе письменной должны быть означены, а при просьбе 
словесной объявлены перед Посредником: а) имена, семейныя про
звания (фамилии) и места жительства, как жалующагося, так и 
ответчика; б) требования истца, и в) доказательства, на коих он 
основывает сии требования. 

42. Обе стороны, с своими свидетелями, могут явиться к Ми-1 

ровому Посреднику вместе; но если кто либо из них не явился, то 
Посредник назначает срок явки, а отсутствующих вызывает, пись
менною повесткою, к назначенному сроку, чрез сельское или во
лостное начальства, либо чрез местную полицию, либо иным, по 
усмотрению своему, способом, с объяснением причины вызова. 

43. При назначении времени для явки спорящих и их свиде
телей, Мировой Посредник избирает, по возможности, такое время, 
когда они могут явиться, не отвлекаясь от своих обычных и необ
ходимых занятий. 

44. Законными причинами неявки к назначенному сроку счи
таются: тяжкая болезнь, совершенное прекращение сообщения, на
сильственное кем либо задержание и другие обстоятельства, кото-
Рыя Мировой Посредник признает препятствием, незавиоевшим от 
воли вызываемаго лица. 
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45. В случае отсутствия «свидетеля» на дальнее разстояние от 
места, где производится дело, а равно и по другим обстоятель
ствам, которыя будут признаны Мировым Посредником уважитель
ными, личное свидетельство может быть заменено письменным 
отзывом, удостоверенным заслуживающими доверия лицами в его 
подлинности. 

46. Если, в назначенное время, истец не явится сам и не при
шлет повереннаго, то Мировой Посредник оставляет дело без раз-
смотрения, и определяет с неявившагося истца денежное взыскание 
от 25 копеек до 5 рублей, смотря по его средствам. 

47. Неявившийся истец, заплатив, если не было законной при
чины к неявке, денежное взыскание (ст. 46), может просить о на
значении новаго срока для разсмотрения его дела; но если он, без 
достаточных причин (ст. 44), не явится и в новый срок, то Миро
вой Посредник постановляет решение о совершенном прекращении 
дела, и подвергает истца взысканию по 46 статье. 

48. Когда, в определенное для разбирательства время, явится 
один только истец, и в виду Посредника не будет уважительных 
причин (ст. 44) неявки ответчика, тогда, отобрав от истца нужныя 
по делу объяснения, Мировой Посредник решит оное на основании 
представленных доказательств. 

49. З а неявку ответчика по вызову, Мировой Посредник под
вергает его денежному взысканию от 25 копеек до 3 рублей, смотря 
по его средствам. 

50. Доколе постановленное, на основании ст. 48, решение не 
приведено в исполнение, ответчик может -просить о назначении но
ваго срока; при чем однако не избавляется от денежнаго взыскания 
по ст. 49, если не было законных причин, (ст. 44) неявки по пер
вому вызову. Если ответчик не явится во второй раз, то постанои 
вленное решение остается в своей силе. 

51. При постановлении решения в отсутствии ответчика (ст. 48), 
ему предоставляется, в случае неудовольствия, право жаловаться 
Уездному Мировому Съезду, хотя бы решенное дело, по своему 
свойству, и не принадлежало к делам, подлежащим обжалованию 
(ст. 32). Но право это дается ответчику в таком только случае, 
если он докажет что причины его отсутствия были законны. 

52. Если свидетель не явится на вызов к назначенному сроку, 
то Посредник подвергает неявившагося денежному взысканию от 
25 копеек до 3 рублей, смотря по его средствам. 

53. По просьбе явившихся, по вызову, свидетелей, за потерю 
времени и другие понесенные ими от призыва к свидетельству 
убытки, Мировой Посредник назначает им вознаграждение от той 
из спорящих сторон, которая будет им, или Уездным Мировым 
Съездом, признана виновною. Вознаграждение это не может пре
вышать трех рублей. 
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II. ТАЗБИРАТЕЛЬСТВО СПОРОВ, ЖАЛОБ И НЕДОРАЗУМЕНИЙ. 

54. По предварительном объяснении с обеими сторонами, Ми
ровой Посредник предлагает им прекратить дело миром, или окон
чить спор третейским разбором, указывая действительные, по его 
мнению, к тому способы. Меры для склонения спорящих к прими
рению, или к третейскому разбору, Посредник обязан принимать 
и во время разбирательства дела, даже пред самым постановлением 
решения. 

55. Если обе стороны изъявят желание прекратить дело миром 
или третейским разбором, то Посредник может дать им, для окон
чательных соглашений, отсрочку, не более однакож семи дней. 

П р и м е ч а н и е . Порядок окончания дел миром или тре
тейским разбором определяется особыми правилами, изложен
ными в приложении к настоящей статье. 

56. Если Мировой Посредник не успеет примирить спорящих, 
или жалующагося и обвиняемаго, то приступает к разбиратель
ству, которое должно быть «словесное». Решение постановляется 
на основании собранных доказательств, законоположений о кре
стьянах, вышедших из крепостной зависимости, и местных обычаев, 
если сии последние не противоречат существующим законам и По
ложениям о крестьянах. 

57. При разборе дела, кроме истца, ответчика и свидетелей, мо
гут присутствовать и посторонние, с обязанностию сохранять ти
шину и порядок. Нарушившие это правило удаляются, по прика
занию Мироваго Посредника, из присутствия, а если это случилось 
не в первый раз, то, сверх того, подвергаются денежному взыска
нию от двадцати пяти копеек до трех рублей, смотря по их сред
ствам; в случаях более важных они предаются суду. 

58. Спорящие и свидетели обязаны соблюдать строгое приличие 
и должное уважение к лицу Посредника; не перебивать ничьих ре
чей, и не говорить о предметах, не относящихся к делу. В случае 
нарушения сего правила, Мировой Посредник останавливает их 
сперва напоминанием, а за повторение может приговорить к де
нежному взысканию от двадцати пяти копеек до трех рублей, 
смотря по их средствам; в случаях же более важных виновные 
предаются суду. 

59. Приступив к разбору дела, Мировой Посредник предлагает 
истцу разсказать обстоятельства дела и объяснить свои требования, 
а потом выслушивает объяснения ответчика или обвиняемаго, дозво
ляя той и другой стороне, и после сего, дополнять поочередно свои 
показания, и предлагая от себя нужные для объяснения дела во
просы. При этом необходимо оказывать снисхождение тем из по
селян, кои, по малой образованности, не в состоянии выражать вдруг 
и в настоящей связи и последовательности обстоятельства дела. 

60. Представленныя к делу письменный и всякия другия дока
зательства, могущия служить к объяснению дела, разсматриваются 
Мировым Посредником при обеих сторонах; каждая из них имеет 
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право лично разсмотреть доказательства, представленныя против
ною стороною. 

61. Если, для разъяснения дела, представляются свидетели, То 
каждая из сторон имет право просить об отводе, то есть об устра
нении от свидетельства представляемых противником: родственни
ков его по прямой нисходящей и восходящей линии, а также мужа 
или жену, родных братьев или сестер его, и всех лиц, состоящих 
с ним в свойстве, до второй степени включительно, а равно опеку
нов и попечителей и усыновленных приемышей. Без требования 
сторон, сии лица от свидетельства не устраняются. 

62. В случае объявления других причин к отводу свидетеля, 
как например: явной вражды и тому подобнаго, Мировой Посред
ник решит о допущении или недопущении отвода, по соображению 
действительности и важности причины к оному и представляемых 
в подтверждение оной доказательств. 

63. Свидетели допрашиваются без присяги; но прежде допроса 
Мировой Посредник напоминает им об их обязанности показать, 
по чистой совести, все им известное. 

64. Кроме доказательств, представленных прикосновенными 
к делу сторонами, от усмотрения Посредника зависит принять и 
другия меры удостоверения и раскрытия обстоятельств дела. Ме
рами этими могут быть: предоставление одной из сторон «принять 
на душу» справедливость своего показания, если противная сто
рона будет на то согласна; осмотр мест, и вообще местныя дозна
ния, а также истребование объяснений письменных или словесных; 
разсмотрение дел и документов, как например: конторских книг, 
мирских приговоров, и т. п. Для действий Мироваго Посредника, 
в сем случае, не установляется никаких форм; он входит в письмен
ное производство и переписку лишь в случае действительной необ
ходимости. 

65. В случае разногласия в показаниях сторон о количестве 
ущерба и убытков, количество сие определяется Мировым Посред
ником, с приглашением, буде нужно, сведущих в деле людей, по 
возможности, из ближайших соседних жителей, которые известны 
Посреднику по своей добросовестности и безпристрастию. 

66. Разбирательство и решение каждаго дела должно быть 
оканчиваемо, по возможности, в одно заседание, кроме случаев, 
когда потребуется вызов новых свидетелей, представление докумен
тов и местное дознание. 

67. По окончании раопросов, объяснений и разсмотрения всех 
касающихся дела обстоятельств, Мировой Посредник постановляет 
решение, которое, по записке онаго, объявляется самим Мировым 
Посредником на словах, вслух и внятно, всем присутствующим при 
разбирательстве дела. При этом, Мировой Посредник обязан 
объяснить спорящим, подлежит ли дело обжалованию, и какой срок 
дается им в таком случае на перенесение дела в Уездный Мировой 
Съезд. Решение объявляется спорящим с росписками, при заслу
живающих доверия свидетелях. 
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68. Если решением, которое может быть обжаловано, обе сто
роны останутся довольны, то оне могут, немедленно по выслуша-
нии решения, объявить об этом. 

69. О всех, производимых Мировым Посредником, делах должно 
быть записываемо: и*и в особый, по каждому делу, журнал, или 
в особыя, по родам дел, тетради, или в одну общую книгу, смотря 
по тому, какая из этих форм будет признана наиболее удобною 
самим Мировым Посредником. Решения записываются возможно 
кратко и немедленно после постановления оных. Решения, подле
жащая обжалованию, записываются с теми подробностями, кото-
рыя, необходимы для разъяснения сущности спора и решения. 

70. Если по делу, по коему решение может быть обжаловано, 
обе стороны объявили, что оне решением довольны, то об этом 
делается, в журнале, тетради, или книге, особая отметка, которая 
должна быть: или написана, или, по крайней мере, подписана са
мими объявляющими удовольствие, или кем либо другим, кому 
они сие доверят. 

71. Каждая из сторон имеет право просить Мироваго Посред
ника о выдаче копии с решения, которая, за его скрепою, должна 
быть выдана не позже следующаго дня, сю взысканием за оную 
пятнадцати копеек, в пользу писаря. 

72. Дела, предоставленныя решению Мироваго Посредника са
мими спорящими сторонами, на основании ст. 35, разбираются 
Посредником и решатся им без соблюдения форм, коим они под
лежали бы при разбирательстве в обыкновенных судебных местах. 
Если просьбы о таком разборе заявлены словесно, то оне записы
ваются, и должны быть подписаны спорящими, которые подписы
вают объявленное им решение. Решения Мировых Посредников по 
сим делам считаются окончательными, и жалобы на них не допу
скаются. 

III. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ. 

73. По делам, не подлежащим окончательному решению Миро
ваго Посредника, жалобы на решения его разсматриваются Уезд
ным Мировым Съездом. 

74. На обжалование решений Мироваго Посредника назна
чается тридцать дней со времени объявления решения (ст. 67), 
а по решениям, постановленным в отсутствие ответчика (ст. 5 1 ) , — 
с того времени, когда приступлено к исполнению такого решения. 

П р и м е ч а н и е . Особые сроки для подачи жалоб на ре
шения Мировых Посредников по некоторым особым делам 
указаны в Местных о крестьянах Положениях и Дополнитель
ных Правилах. 

75. Жалоба подается на простой бумаге, с приложением копии 
с решения: или тому же Мировому Посреднику, который решил 
Дело, или Председателю Мироваго Съезда. 

76. Мировой Посредник, или Председатель Мироваго Съезда, 
Дав росписку в принятии жалобы, сообщает о подаче оной 
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противной стороне, а самую жалобу и все письменное производство 
передает в Уездный Мировой Съезд для раземотрения в первое 
его собрание. Мировой Посредник, если ему была подана жалоба, 
отмечает, в журнале, тетради, или книге (ст. 69), время: подачи 
сей жалобы, сообщения о ней противной стороне и представления 
жалобы в Мировой Съезд. 

IV. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ МИРОВАГО ПОСРЕДНИКА. 

77. Решения Мироваго Посредника подлежат исполнению: 
1) когда они, по свойству своему, суть юкончательныя 

(ст. 32 и 72); 
2) когда решением, которое может быть обжаловано, обе сто

роны остались довольны (ст. 70); 
3) когда на решение, подлежащее обжалованию, не представ

лено жалобы в установленный срок (ст. 74). 
78. Немедленное исполнение решений по делам, не подлежащим 

окончательному решению Мироваго Посредника, допускается в та
ком только случае, когда замедление в исполнении могло бы под
вергнуть оправданную сторону невозвратным потерям (как напри
мер: при спешных полевых работах и т. п.); но при этом Мировой 
Посредник должен принять меры к обезпечению имущественных 
прав обвиненной им стороны, на случай, если бы решение его было 
уничтожено Уездным Мировым Съездом. 

79. При исполнении решений, Мировой Посредник, прежде 
всего, предлагает стороне, против которой решение состоялось, 
исполнить оное добровольно, на что назначает срок. 

80. Если, в назначенный срок, исполнения не последует, то 
Мировой Посредник приводит в исполнение свое решение или сам, 
при содействии сельскаго и волостнаго начальства и местной пон 
лиции, или поручает исполнение, смотря по роду дела, означенным 
начальству или полиции. 

81. Во всяком случае, Мировой Посредник наблюдает, чтобы 
сделанныя им распоряжения по исполнению решений были приве
дены в действие с тою скоростию, какую допускает свойство дела. 

82. Мировой Посредник, присудив одну из сторон или свиде
теля, на основании статей 46, 47, 49, 52, 53, 57 и 58, к денежному 
взысканию, или взыскивает присужденную сумму немедленно, или 
назначает, для представления оной, смотря по обстоятельствам, 
от одного до семи дней. Если присужденная сумма в назначенный 
срок не будет внесена, то Мировой Посредник о взыскании и о пре
провождении, куда следует, означенной суммы, сообщает сельскому 
волостному или общему полицейскому начальству, смотря по тому, 

•какому ведомству подлежит подвергающийся взысканию. 
83. Денежныя взыскания, назначаемыя по ст. 46, 47 и 53, в 

вознаграждение убытков, передаются по принадлежности; а взы
скания, положенныя по ст. 49, 52, 57 и 58, обращаются в пользу 
крестьянских благотворительных заведений; если таких заведений 
нет, то обращаются в запасныя мирския суммы. 
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84. Суммы, поступающие к Мировому Посреднику на основании 
ст. 82, записываются в особую, выдаваемую ему от Уезднаго Миро-
ваго Съезда, книгу, по которой производится выдача и отправление 
этих сумм, согласно ст. 83. Книга эта, в конце года, представляется 
в Уездный Мировой Съезд, при делах котораго она остается для 
хранения. 

Отдел V. 
О порядке действий Мироваго Посредника по удостоверению 

в правильности добровольных соглашений и засвидетельствованию 
разных актов. 

85. При засвидетельствовании сделок, заключаемых между по
мещиками и крестьянами, Мировой Посредник обязан удостове
риться: во первых, что такия сделки состоялись по добровольному 
соглашению между обеими сторонами, и что все условия сих сделок 
вполне известны крестьянам, и во вторых, что означенныя сделки 
согласны как с Положениями о крестьянах, так и с общими за
конами. 

86. Засвидетельствование добровольных соглашений между по
мещиками и крестьянами по предметам, относящимся до поземель-
наго надела, до отбывания повинностей, до перенесения усадьб, 
оценки их, выкупа усадьб и поземельных угодий, и т. п., Посредник 
производит не иначе, как в присутствии приглашенных им для сего 
посторонних добросовестных, в числе от трех до шести человек. 
В случаях, упомянутых ниже в ст. 128 настоящего Положения, он 
представляет сделки, по означенным предметам, на утверждение, 
в Губернское по крестьянским делам Присутствие. 

87. Все сделки, засвидетельствованный указанным в предъиду-
щей 86 статье порядком, оспориванию подлежать не могут. 

88. При засвидетельствовании актов об увольнении дворовых 
людей от обязательных отношений, как с их согласия, так и по 
желанию помещика, без предварительнаго с ними соглашения, По
средник действует на точном основании правил, установленных 
в Положении о дворовых людях (36658). 

Отдел VI. 
О порядке действий Мироваго Посредника по делам 

распорядительным. 

89. Распорядительныя дела, возложенныя на Мироваго Посред
ника, начинаются: а) или по его прямой обязанности, в случаях, 
определенных Положениями; б) или по просьбам помещиков, кре
стьян и других прикосновенных лиц; в) или по требованиям: 
Уезднаго Мироваго Съезда, Губернскаго по крестьянским делам 
Присутствия и Начальника губернии. 

90. В делах, означенных в предъидущей статье (лит. б и в), 
Посредник удостоверяется, прежде всего, согласно ли требование 
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с Положениями о крестьянах. З а тем, Посредник старается кончить 
дело взаимным соглашением обеих сторон, и только, при неуспехе, 
входит в подробное разсмотрение дела. В случаях, указанных 
в Положениях, и вообще в делах, более важных, Посредник дей
ствует в присутствии посторонних добросовестных, в числе от трех 
до шести человек, показания и отзывы которых, хотя и не стесняют 
Мироваго Посредника в его решениях, «о вносятся им в составляе-
мыя по делу бумаги (записки, протоколы, отношения, и т. п.). Если 
дело подлежит разрешению Уезднаго Мироваго Съезда, или Гу-
бернскаго по крестьянским делам Присутствия, то Посредник о по
следствиях своих действий сообщает, с своим заключением, Миро
вому Съезду, или Губернскому Присутствию, по принадлежности. 

П р и м е ч а н и е . В случае надобности, Мировой Посредник 
производит означенное в сей статье удостоверение с созванием 
схода. 

91. По жалобам помещиков на неисправное отбывание крестья
нами повинностей и на накопление недоимок, Мировой Посредник 
принимает неукоснительно все указанный в Положениях о крестья
нах меры; производит взыскание недоимок чрез земскую полицию и, 
в пределах предоставленной ему власти, подвергает виновных сель
ских начальников и ослушников из крестьян взысканиям и наказа
ниям; а в случаях, указанных в Положениях о крестьянах, входит 
с представлениями в Губернское Присутствие. 

92. Дела по отпуску крестьянам топлива, если по сему предмету 
не состоится добровольных соглашений, Мировой Посредник раз-
сматривает в присутствии посторонних добросовестных, в числе от 
трех до шести человек, и за тем определяет, согласно правилам, 
установленным в Положениях о крестьянах, как размер отпуска 
топлива, так и плату за оное. 

93. В делах по общественному управлению крестьян и по уволь
нению дворовых людей, Мировой Посредник действует тем поряд
ком, который указан в Общем Положении о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости (36657), и в Положении о дворовых 
людях (36658). 

94. Решения Мироваго Посредника по делам распорядительным, 
если они не требуют утверждения Уезднаго Мироваго Съезда или 
Губернскаго по крестьянским делам Присутствия, приводятся 
в исполнение, применяясь к ст. 79—84 настоящаго Положения. 

Отдел VII. 
О порядке действий по делам судебно-полицейскаго 

разбирательства. 
95. Порядок приема просьб, назначения сроков и вызова к раз

бору, а равно порядок разбирательства и приведения в исполнение 
решений по судебно-полицейским делам, означенным в ст. 31, 
установляется тот же самый, какой указан в ст. 4 0 - 7 6 и 79—84 
настоящаго Положения. 
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96. Дела, который, по свойству их, цене иска, или размеру 
следующаго за проступок наказания, превышают власть, предоста
вленную Мировым Посредником статьями 31 и 32, вовсе не прини
маются им к разбору, и поступают в общия полицейския или судеб-
ныя места, по принадлежности. 

Глава II, 
Об Уездных Мировых Съездах. 

Отдел I. 

О образовании и составе Уездных Мировых Съездов. 

97. Уездный Мировой Съезд составляется, под председатель
ством местнаго Уезднаго Предводителя Дворянства, из всех Ми
ровых Посредников в уезде и Члена от Правительства. 

П р и м е ч а н и е . Начальнику губернии предоставляется, 
по совещанию с дворянством, в тех случаях, когда, по местным 
условиям, представится более удобным, учреждать один Миро
вой Съезд для двух и более смежных уездов, соединяя для сего, 
в случае нужды, мировые участки одного уезда с мировыми 
участками ближайших соседних уездов. 

98. Мировой Съезд открывается в назначенное время и в опре
деленном месте: или в уездном городе, или в селении, смотря по 
роду, количеству и свойству дел подлежащих решению. 

П р и м е ч а н и е . Время и место собрания Съездов опреде
ляются по взаимному, с ведома Начальника губернии, соглаше
нию членов Мироваго Съезда, с таким разсчетом, чтобы заседа
ния Съездов в разных уездах приходились не в одно время. 

99. Уездный Предводитель Дворянства состоит в звании Пред
седателя Мироваго Съезда до окончания срока его службы по вы
борам. В случае отлучки или болезни Уезднаго Предводителя, обя
занности его, по званию Председателя Мироваго Съезда, исправляет 
один из Мировых Посредников, ими самими для сего избранный, 
с утверждения Начальника губернии. 

100. В качестве Члена от Правительства заседает в Уездном 
Мировом Съезде один из особо назначенных для сего чиновников, 
которые распределяются Губернатором между уездами так, чтобы 
каждый из сих чиновников участвовал в очередных заседаниях не
скольких Мировых Съездов. Неприбытие в Мировой Съезд Члена 
от Правительства не останавливает действий Съезда, если только 
Присутствие Съезда будет состоять не менее как из трех членов. 

101. Членов от Правительства в Мировых Съездах полагается 
от двух до четырех на губернию, смотря по числу уездов. Точное 
определение числа сих чиновников в каждой губернии предоста
вляется Министру Внутренних Дел, а избрание лиц в сии долж
ности — Начальнику губернии. 
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102. В тех уездах, где, по малому числу временно-обязанных 
крестьян, будет назначен на целый уезд один только Посредник, 
Уездный Мировой Съезд образуется, под председательством Уезд-
наго Предводителя Дворянства, из Посредника и Члена от Прави
тельства; там, где нет Уезднаго Предводителя, приглашается в Ми
ровой Съезд Уездный Судья, и в таком случае председательствует 
Посредник. 

103. Члены от Правительства Мировых Съездов получают на 
жалование и разъезды, каждый по 1500 рублей в год. Они поль
зуются правами государственной службы. 

104. На жалованье Секретарю и на канцелярские расходы Уезд
наго Мироваго Съезда отпускается в распоряжение Председателя 
онаго 500 рублей в год. Определение и увольнение Секретаря зави
сит от Председателя, по представлению котораго Секратарь может 
быть зачислен в государственную службу. 

П р и м е ч а н и е . Раскладка сумм, назначенных в этой и 
предъидущей 103 статьях, производится порядком, в ст. 22 
определенным. 

Отдел II. 

О предметах ведомства и пределах власти 
Уездных Мировых Съездов. 

105. К предметам ведомства Уездных Мировых Съездов отно
сятся: во первых, споры, недоразумения и жалобы, возникающие из 
обязательных поземельных отношений между помещиками и крестья
нами, а также жалобы крестьян и обществ на волостные сходы и на 
волостных должностных лиц (ст. 25), и во вторых, некоторыя распо-
рядительныя действия по крестьянским делам, особо поименованныя 
в Положениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 

106. К предметам перваго рода, подлежащим ведению Уездных 
Мировых Съездов, относятся: во первых, разбор и разрешение жа
лоб на решения Мировых Посредников по таким, возникающим из 
обязательных поземельных отношений между помещиками и вре
менно-обязанными крестьянами, спорам и недоразумениям, которые, 
изданными о крестьянах Положениями и Правилами, не предоста
влены окончательному решению самих Посредников, ни ближайшему 
распоряжению Губернскаго по крестьянским делам Присутствия, и 
во вторых, разрешение переданных, на основании ст. 25, от Миро
ваго Посредника жалоб на волостные сходы и на волостных долж
ностных лиц. 

107. К предметам втораго рода, то есть: к действиям распоря
дительным, возлагаемым на Уездные Мировые Съезды, относятся: 

1) наем вольнопрактикующих землемеров, в случае недостатка 
казенных, на счет суммы, назначенной Губернским Присутствием; 

2) установление общих сроков по платежу крестьянами оброка 
для тех имений, где не состоится по сему предмету добровольных 
соглашений; 
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3) разрешение встреченных Мировыми Посредниками затрудне
ний при разсмотрении уставных грамот; 

4) разсмотрение и утверждение тех уставных грамот, которыя, 
на основании Правил о приведении в действие Положений о кре
стьянах, предоставляются окончательному утверждению Уездных 
Мировых Съездов; 

5) утверждение представлений Мировых Посредников о взыска
нии расходов по составлению уставных грамот, с помещиков, не-
представивших оных в установленный срок; 

6) разрешение представлений Мировых Посредников о обязатель
ном для крестьян разверстании и обмене угодий и перенесении усадьб; 

7) распоряжение по просьбам, как владельцев, так и крестьян, 
о точном измерении крестьянскаго надела; 

8) исправление уставных грамот, вследствие поверочнаго изме
рения надела; 

9) разрешение представлений Мировых Посредников по жало
бам крестьян на всякое незаконное, с чьей бы то ни было стороны, 
препятствие к увольнению их из общества, и жалоб помещиков и 
крестьянских обществ на неправильную выдачу увольнительных 
свидетельств; 

10) жалобы на постановление Мироваго Посредника об отпуске 
топлива; — и 

11) вообще все распорядительный действия, отнесенный к обя
занностям Уездных Мировых Съездов в Положениях и Правилах 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 

108. Ведомство Уездных Мировых Съездов не простирается за 
пределы уезда, в котором они учреждены, кроме случаев, указанные 
в примечании к ст. 97 и в статьях 109 и 130. 

109. В тех уездах, в которых, по малому числу помещиков, 
предоставлено Губернатору (ст. 20) соединять в один мировой уча
сток все волости, лежащия в одном или нескольких уездах, от 
Губернатора зависит, смотря по местным обстоятельствам, при
числить такой участок к ведомству того или другаго из Уездных 
Мировых Съездов. 

110. Уездные Мировые Съезды не входят в разбор дел, если 
по оным не состоялось еще решения или распоряжения Мироваго 
Посредника, и если не вступило, в' установленном порядке: или 
представления самого Посредника, или, в случаях, определенных 
настоящим Положением, жалобы от недовольной стороны. 

Отдел III. 

О порядке действий Уездных Мировых Съездов. 

I. ОБЩИЯ ПРАВИЛА. 

111. Дела в Мировом Съезде начинаются: а) по представлениям 
Мировых Посредников; б) по требованиям Губернскаго по кре
стьянским делам Присутствия и Начальника губернии, и в) по 
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просьбам и жалобам, поданным: во время заседаний, в самый 
Съезд, или, во время закрытия оных, Председателю Съезда, или 
тому Мировому Посреднику, который решил дело. Дела, поступив
ший ко времени и во время заседаний Съезда, разбираются и ре
шатся им в течение сих заседаний. В крайних только случаях ре
шение дела отлагается до следующаго собрания Съезда, о чем, по 
окончании заседаний, доводится до сведения Губернскаго Присут
ствия О назначенном Председателем времени разбора дела изве
щаются лица, до которых дело касается. 

112. Мировой Съезд постановляет свои решения единогласно, 
или по большинству голосов. При равенстве голосов, дает перевес 
голос Председателя Если образуется более двух мнений, и при 
том ни одно из них не будет иметь установленнаго большинства, 
то дело переносится на разрешение Губернскаго Присутствия. 

113. Решение Уезднаго Мироваго Съезда приводится в испол
нение: или Мировым Посредником, по участку котораго произво
дилось дело, и который при сем поступает согласно ст. 79—84, или 
прямо чрез полицию. 

114. Если бы, разсмотрев дело, Мировой Съезд нашел невоз
можным окончательно разрешить его без поверки представленных 
доказательств, или без дополнения какими либо сведениями, то, 
отлагая решение дела, Съезд поручает одному из своих членов, или 
полиции, собрание нужных сведений и удостоверений. По собрании 
сведений, дело разбирается и решится, буде можно, на том же 
Съезде, на основании ст. 112. 

II. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ЖАЛОБАМ Н>\ РЕШЕНИЯ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ. 

115. Истец и ответчик, до срока, назначеннаго для разбора дела, 
имеют право представлять дополнительныя объяснения и доказа
тельства. 

116. Как истцу, так и ответчику, по желанию их, должны быть 
предъявляемы, до разбора дела, просьбы и дополнительныя объяс
нения и доказательства противника, с правом, буде желают, списы
вать с оных копии. 

117. Спорящим и их поверенным предоставляется присутство
вать при разборе дела в Уездном Съезде; но в тех случаях, когда 
прибытие их будет признано необходимым самим Съездом, они обя
заны явиться по вызову. Спорящия стороны и свидетели вызы
ваются порядком, указанным в ст. 42—53 настоящего Положения; 
а разбор дела производится применяясь к порядку, установленному 
в сг. 54—72, и с соблюдением правил и порядка, определенных 
в ст. 117—119, 

118. Разбор дела открывается чтением жалобы на решение По
средника; за тем читаются: самое решение и, буде есть, дополни
тельныя письменныя доказательства и объяснения сторон. По 
прочтении сих документов, Председатель спрашивает спорящих, 
если они налицо, не желают ли представить еще каких либо изуст-
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ных объяснений; по изложении сих объяснений, Съезд приступает 
к решению дела. 

119. Решение Уезднаго Мироваго Съезда записывается в осо
бую книгу, скрепляется Секретарем и подписывается присутствую
щими. Оно объявляется посредством прочтения в самом Съезде, 
при участвующих в деле сторонах и при посторонних лицах, которыя 
пожелают при том присутствовать, с росписками истца и ответчика; 
для чего лица, в деле участвующая, вызываются особыми повест
ками, если не присутствовали при разборе дела. 

П р и м е ч а н и е . Особая книга, для записки состоявшихся 
решений Мироваго Съезда, выдается из Губернскаго При
сутствия. 

III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ. 

120. Разсмотрение распорядительных дел (ст. 107) начинается 
в Мировом Съезде не иначе, как по истребовании зак мочения Ми
роваго Посредника, кроме случаев, поименованных в пунктах 1—4 
ст. 107. 

121. Если, в распорядительных делах, возникнет между кре
стьянами и помещиком спор о взаимных правах, о применении пра
вил крестьянских Положений к разбираемому делу, и о мере или 
способах вознаграждения, то Мировой Съезд разсматривает и раз
решает дело порядком, определенным в ст. 115—119; если же спора 
нет, то Съезд ограничивается лишь разсмотрением заключения По
средника. 

122. Уездный Мировой Съезд входит с представлением в Гу
бернское Присутствие по делам, отнесенным к предметам ведомства 
сего последняго, а равно во всех случаях, когда разрешение онаго 
признано будет необходимым самим Мировым Съездом. 

П р и м е ч а н и е . Уездный Мировой Съезд представляет 
в Губернское присутствие также дела, по коим не состоялось 
большинства (ст. 112); а равно дела о обязательном перенесе
нии крестьянских усадьб и обмене угодий, если по сим пред
метам не состоится единогласнаго решения (пункт 16 ст. 129). 

Глава III. 
О губернском по крестьянским делам Присутствии. 

I. СОСТАВ ГУБЕРНСКАГО ПРИСУТСТВИЯ. 

123. Губернское Присутствие состоит, под председательством 
Начальника губернии, из Губернскаго Предводителя Дворянства, 
Управляющаго Палатою Государственных Имуществ, Губернскаго 
Прокурора, двух членов из местных дворян-помещиков, приглашае
мых, по сношению с Начальником губернии, Министром Внутрен
них Дел, с Высочайшаго соизволения, и двух членов из местных 
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дворян-помещиков, избранных собранием Губернскаго и Уездных 
Предводителей Дворянства. При Губернском Присутствии пола
гается Секретарь. 

П р и м е ч а н и е 1. Там, где нет Палаты Государственных 
Имуществ, место Управляющаго оною заступает в Губернском 
Присутствии Управляющий Удельною Конторою, находящеюся 
в губернском городе. 

П р и м е ч а н и е 2. К составу Губернскаго Присутствия, 
по делам, касающимся до выкупа крестьянами полевых угодий 
с содействием Правительства, присоединяется Председатель 
Казенной Палаты, и, в случае надобности, непременный Член 
от Министерства Финансов. 

П р и м е ч а н и е 3. В губерниях Вятской, Пермской и Оло
нецкой, в которых не производится дворянских выборов, чле
нами Губернскаго Присутствия, кроме поименованных в сей 
статье должностных лиц губернскаго управления, состоят 
только двое местных дворян-помещиков, приглашенных с Высо-
чайшаго соизволения. 

П р и м е ч а н и е 4. В Астраханской губернии, по малому 
ёчислу дворян-помещиков, в состав Губернскаго Присутствия 

назначаются два только члена из местных дворян-помещиков: 
один — по приглашению Министра Внутренних Дел, с Высо-
чайшаго соизволения, а другой по выбору дворянства. 

124. При обсуждении частных местных вопросов, предоста
вляется Губернскому Присутствию приглашать, для совещаний и 
нужных объяснений, опытных помещиков. 

125. На содержание четырех особых членов Губернскаго При
сутствия из местных дворян-помещиков определяется каждому по 
две тысячи рублей в год. Сверх того, на жалованье Секретарю и на 
канцелярские расходы каждаго Присутствия полагается тысяча 
пятьсот рублей в год. Потребная для сего сумма назначается и рас
кладывается порядком, указанным в ст. 22. Секретарь считается 
на службе при Канцелярии Губернатора. 

II. ПРЕДМЕТЫ ВЕДОМСТВА И ПРЕДЕЛЫ ВЛАСТИ ГУБЕРНСКАГО ПРИСУТСТВИЯ. 

126. К предметам ведомства Губернскаго Присутствия принад
лежат: во первых, жалобы на действия Мировых Посредников и 
Уездных Мировых Съездов; во вторых, дела по добровольным 
между помещиками и крестьянами соглашениям, и в третьих, неко-
торыя особо указанныя в Положениях о крестьянах, распоряди-
тельныя действия по крестьянским делам. 

П р и м е ч а н и е . Участие как Губернскаго Присутствия, 
так и других мировых учреждений, в делах по выкупу крестья
нами их усадебной оседлости и приобретению в собственность, 
при содействии Правительства, полевых угодий, определяется 
подробно в особом о сем Положении (36659). 
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127. К предметам перваго рода, подлежащим ведению Губерн-
скаго Присутствия, относятся: разсмотрение и разрешение жалоб 
на Мировых Посредников и Уездные Мировые Съезды по всем 
родам дел, в случае превышения власти, или несоблюдения ими 
предписаннаго порядка и установленных правил. 

128. К предметам втораго рода, подлежащим ведению Губерн-
скаго Присутствия, принадлежат: разсмотрение и утверждение 
представленных Мировым Посредником, добровольных между по
мещиками и крестьянами соглашений об уменьшении крестьянскаго 
надела. 

129. К предметам третьяго рода, подлежащим ведению Губерн-
скаго Присутствия, то есть: к действиям распорядительным, в пре
делах власти, указанных изданными о крестьянах Положениями и 
Правилами, причисляются: 

1) установление всех подробностей, относящихся до приведения 
в действие сих Положений; 

2) составление сметы расходов, необходимых для содержания 
как самаго Губернскаго Присутствия, так и для найма нужнаго 
числа частных землемеров (с предварительным покрытием сего рас
хода, заимообразно, из общих остатков от земских сборов); 

3) утверждение составленных по уездам проектов о распределе
нии селений на волости; 

4) разграничение местностей в отношении размера крестьян
скаго надела, в тех случаях, когда сие предоставляется Присутствию 
Местными Положениями о крестьянах, и применение к отдельным 
"имениям размера надела, установленнаго для другой ближайшей 
местности; 

5) дела по возвышению и понижению повинностей против уста
новленных размеров; 

6) разсмотрение и утверждение тех уставных грамот, которыя, 
на основании Правил о приведении в действие Положений о кре
стьянах, предоставляются окончательному утверждению Губерн
скаго Присутствия; 

7) составление урочнаго положения и установление сроков, 
с которых начинается летнее и зимнее время работ; 

8) определение размера денежнаго пособия, которое владельцы 
обязаны выдавать дворовым людям, неспособным к работе, если они 
увольняются ими в течение общаго срока обязательных отношений; 

9) определение в степных местностях, в каком размере солон
чаки могут быть допущены в состав крестьянскаго надела; 

10) определение условий, на которых оставляются в пользова
ние крестьян рыбныя ловли; 

11) разрешение представлений Мировых Посредников о при
числении к господским землям лесных покосов, при разверстании 
угодий; 

12) разрешение окончательнаго присоединения отведенной 
в пользование крестьян земли к угодьям, остающимся навсегда 
в непосредственном распоряжении помещика; 
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13) рассмотрение и утверждение приговоров Мировых Посред
ников (или, за неимением Мировых Посредников, Уездных Пред
водителей Дворянства), о немедленном увольнении дворовых лю
дей, буде они того пожелают, от обязательных отношений, по слу
чаю обнаруженных злоупотреблений в обращении владельца с дво
ровыми людьми; 

14) утверждение представленных Мировым Посредником мир
ских приговоров об удалении крестьян из общества и представле
нии их в распоряжение Правительства; 

15) те дела Уездных Мировых Съездов, по коим не составится 
установ\еннаго большинства (ст. 112 и примеч. к ст. 122). 

16) дела о обязательном перенесении крестьянских усадьб и 
обмене угодий, если в Мировом Съезде не состоится по сим делам 
единогласнаго решения (примеч. к ст. 122 ) ;—и 

17) некоторый другия дела, отнесенныя к обязанностям Гу
бернских Присутствий Положениями и Правилами о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости. 

III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ГУБЕРНСКАГО ПРИСУТСТВИЯ. 

« 130. Жалобы на мировыя посредническия учреждения разре
шаются утверждением, или уничтожением решения, на которое при
несена жалоба. По делам, не подлежащим вовсе разсмотрению 
мировых учреждений и возникшим неправильно, Губернское При
сутствие прекращает всякое производство. По жалобам ьа превы
шение власти и несоблюдение предписаннаго порядка и правил в 
делах по спорам и недоразумениям, в случае уничтожения состояв-
шагося по оным решения Мироваго Посредника, разсмотрение дела 
и новое решение онаго поручается или тому же Посреднику, кото
рый постановил решение, или другому Посреднику, или Уездному 
Мировому Съезду; а если уничтожается решение Уезднаго Миро
ваго Съезда, то разсмотрение дела и постановление новаго решения 
предоставляется тому же или другому Мировому Съезду. По де
лам же распорядительным (ст. 27 и 107), Губернское Присутствие 
или утверждает сделанное распоряжение, или, отменяя оное, поста
новляет в то же время новое решение. 

131. Решение Губернскаго Присутствия, при разделении голо
сов, постановляется простым большинством. При разделении голо
сов поровну, голос Председательствующаго дает перевес. 

132. Если, по особенно важным обстоятельствам, заслуживаю
щим внимания высшаго Правительства, Начальник губернии за
труднится исполнить решение Губернскаго Присутствия, то ему 
предоставляется, приостановив, под собственною ответственностию, 
исполнение оэначеннаго решения, представить, в то же время, 
о всех обстоятельствах дела, Министру Внутренних Дел. 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПРАВИЛА 
О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

О КРЕСТЬЯНАХ, ВЫШЕДШИХ И З КРЕПОСТНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ' . 

1. Правила сии определяют: 1) права, приобретаемыя крестья
нами по обнародовании Положений, и отношения их к помещикам 
до введения в действие уставных грамот и до учреждения воло
стей, и 2) порядок составления, разсмотрения, поверки, утвержде
ния и введения в действие уставных грамот, коими определяются 
постоянный поземельныя отношения помещиков и крестьян. 

Отдел I. 

Права, приобретаемыя крестьянами по обнародовании Положений, 
и отношения их к помещикам до введения уставных грамот 

и до учреждения волостей. 

2. Со дня обнародования Высочайше утвержденных Положений 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, прекращаются: 

1) перекрепление личных прав на крестьян и дворовых людей, 
и переуступка сих прав, в каком бы то «и было виде, от нынешних 
владельцев другим лицам; 

2) переселение крестьян с одних земель на другия, иначе, как 
на основании правил, установленных Местными Положениями о по
земельном устройстве крестьян; 

3) отдача крестьян и дворовых людей владельцами посторон
ним лицам в услужение или в работы, а также отдача малолетных 
из крестьян и дворовых людей в обучение ремеслу или на воспи
тание, без согласия на то их родителей или воспитателей; —и 

4) отдача крестьян и дворовых людей, без разрешения подле-
жащаго учреждения, в исправительныя заведения или в распоря
жение Правительства [ст. 157 Общ. Полож. о крест. (36657)]. 

3. В то же время предоставляется крестьянам право, не испра
шивая предварительнаго согласия помещика: 

1 «Полное Собрание законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г., 
№ 36661. 
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1) вступать в брак и пользоваться всеми семейственными Пра
вами, на основании общих узаконений (Общ. По лож. о крест, 
ст. 21); 

2) как целому обществу крестьян, так и каждому из них от
дельно, приобретать в собственность недвижимый и движимыя иму
щества, а также отчуждать сии имущества, отдавать в залог и 
вообще распоряжаться ими, с соблюдением общих узаконений 
( т а м ж е , ст. 33 и 34); 

3) входить, как отдельно, так и в составе обществ, во всякие, 
законом дозволенные, договоры и обязательства с казною и част
ными лицами, на общих для всех свободных сельских состояний 
основаниях ( т а м же , ст. 22); 

4) производить торговлю, в пределах, предоставляемых зако
ном свободным сельским обывателям ( т а м же , ст. 23); 

5) записываться в цехи и производить ремесла в селениях; от
крывать и содержать фабричныя, торговыя, промышленныя и ре
месленный заведения, на основании общих узаконений и Положе
ний о крестьянах ( т а м же, ст. 2 3 ) ; — и 

6) вчинать иски и тяжбы по делам гражданским и ответство
вать за себя, лично или чрез поверенных, а по делам уголовным $1 
полицейским подавать жалобы, и защищать и ограждать себ*| 
всеми, законом дозволенными, способами, а также быть свидете*| 
лями и поручителями, на общем для свободных сословий основа
нии ( т а м же , ст. 24). 

П р и м е ч а н и е . Дворовые люди приобретают те же, как 
и крестьяне, права личныя и по имуществу; но те из дворовых, 
которые состоят в обязательном услужении у своих владель
цев, подчиняются временным ограничениям в пользовании 
означенными правами, на основании Положения об устройстве 
дворовых людей (36658). 

4. Со дня обнародования Положений о крестьянах, и впредь 
до введения в действие уставной грамоты, крестьяне, продолжая 
пользоваться теми самыми усадьбами и полевыми угодьями, кото
рыми до того пользовались, обязаны: состоящие на оброке — пла
тить оброк владельцу в прежнем размере, а состоящие на бар
щине — отправлять оную в прежнем же размере, с теми облегче
ниями, кои указаны в нижеследующих статьях (5—12). 

5. Со дня обнародования Положений, немедленно и повсеместно 
отменяются всякие, существовавшие доселе, добавочные сборы 
с крестьян или дани сельскими призведенияади, как-то: птицею, 
баранами, маслом, яйцами, ягодами, грибами, разными съестными 
припасами, холстом, сукном, пряжею, шерстью и т. п. Не" отме
няются лишь те, существующие в некоторых местностях, сборы 
зерновым хлебом, свекловицею и льном, на которые прямо указано 
в Местных Положениях. 

6. Со дня обнародования Положений, крестьяне не могут быть 
переводимы с оброка на барщину или на смешанную повинность, 
или со смешанной повинности исключительно на барщину, разве 
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крестьяне сами изъявят согласи© на замену денежнаго оброка ра
ботами в пользу помещика и заключат с ним временное о том 
условие, на основании Местнаго Положения о поземельном устрой
стве крестьян. Помещики не могут также увеличивать тех оброков, 
которые уплачивались крестьянами до дня утверждения Положений 
о крестьянах. 

7. В губерниях Великороссийских, Новороссийских и Белорус
ских, исчисленных в особом Местном для сих губерний Положении 
(36662); вводятся немедленно, прежде утверждения уставной по 
каждому имению грамоты, следующия облегчения в барщинной по
винности: 

Во первых, женская барщина не допускается свыше двух дней 
в неделю с тягла, а мужская барщина должна, впредь до утвер
ждения уставной грамоты, отбываться по прежнему, но не свыше 
узаконенных до сего времени трех дней в неделю с тягла. 

Во вторых, в тех имениях, где барщина развёрстывается не по 
тяглам, а по участкам, дворам или хозяйствам, женская барщина 
уменьшается на одну треть против размера, ныне существующаго, 
с тем, чтобы с двора или хозяйства сходило не более двух женских 
дней в неделю; мужская же барщина отбывается, до утверждения 
уставной грамоты, в прежнем размере, но не свыше трех дней в 
неделю с каждаго взрослаго работника, наделеннаго полевою зем
лею, а с крестьян, наделенных одною усадебного землею, барщина, 
также до утверждения уставной грамоты, требуется по местному 
обычаю, но не более того, что требовалось до сего времени. 

В третьих, отменяются все добавочныя и сгонныя работы и 
наряды, кои отбывались доселе сверх трехдневной барщины. 

8. В имениях Малороссийских, т. е. в губерниях: Черниговской, 
Полтавской и части Харьковской [как означено в Местном для сих 
губерний Положении (36663)], вводятся немедленно, прежде утвер
ждения уставной по каждому имению грамоты, следующия облег
чения в барщинной повинности: 

Во первых, женская барщина уменьшается на одну треть против 
размера, ныне существующаго, с тем, чтобы с двора или хозяйства 
сходило не более двух женских дней в неделю. Мужская же бар
щина, до утверждения уставной грамоты, отбывается в прежнем 
размере, т. е. по три дня в неделю с каждаго взрослаго работника, 
наделеннаго полевою землею; а с крестьян, наделенных одною уса
дебного землею, барщина, до утверждения уставной грамоты, тре
буется по местному обычаю, но не более того, что требовалось до 
сего времени. 

Во вторых, отменяются все добавочныя, сверх означенной бар
щины, рабочия повинности и так называемый толоки и гуртовыя 
работы. 

9. В губерниях: Киевской, Подольской и Волынской, впредь 
до утверждения уставной по каждому имению грамоты, кре
стьяне отбывают барщину по разрядам, в размере, определенном 
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инвентарными правилами, с нижеследующими, на первый раз, об
легчениями: 

Во первых, вместо двенадцати летних сгонных дней в году с ка
ждой рабочей, мужескаго и женокаго пола, души, полагается, до 
утверждения уставной грамоты, только восемь таковых дней, и 
плата за сии дни определяется не ниже двадцати копеек в 
день. 

Во вторых, назначение бобылей и сирот, а также людей из ого
родных и пеших хозяйств, в дворовую прислугу допускается только 
с их согласия, по добровольному с помещиком условию. 

10. В губерниях: Виленской, Гродненской, Ковенской и Мин
ской, крестьяне, впредь до утверждения уставной по каждому име
нию грамоты, отбывают барщину в размере, определенном по 
каждому имению местным инвентарем; но отменяется право поме
щиков брать баграков (паробков) для полевых работ и для дворо
вой прислуги иначе, как с согласия самих батраков и по доброволь
ному с ними условию. В четырех уездах Витебской губернии 
(Динабургском, Дризенском, Люциноком и Режицком) барщина 
облегчается на тех основаниях, какия указаны выше, во 2 пункте 
ст. 7, для участковых хозяйств. 

11. Со дня обнародования Положений, впредь до 15 Марта 
1862 года, крестьянския подводы могут быть посылаемы, с сель
скими произведениями помещика, не иначе, как в счет барщины, на 
следующих основаниях: 

1) Крестьянския подводы могут быть посылаемы в тех только 
имениях, где подводная повинность отбывалась крестьянами и до 
утверждения Положений о крестьянах. 

2) Разстояние для проезда в один день, как с кладью, так и 
без клади, полагается: для каждой подводы конной — в 30 верст, 
а для воловьей — в 20 верст. 

П р и м е ч а н и е . Тяжесть клади не должна превосходить: 
для подводы одноконной — 20 пуд, а для пароволовой — 
35 пуд. В тех местностях, где инвентарными правилами уста
новлена для подвод меньшая тяжесть клади, там соблюдается 
по сему предмету инвентарное правило. 

3) Подводы могут быть посылаемы: конныя — не далее как на 
150 верст, а на волах — не далее как на 50 верст от селения, где 
живет подводчик, и при том с тем, чтобы посылки крестьянских 
подвод не превосходили, в общей сложности, в течение целаго 
года, 500 верст в оба пути, на каждое тягло, а в тех имениях, где 
земля не делится по тяглам и распределяется на участки по дво
рам, — не более 500 верст с каждаго состоящаго на барщине хо
зяина, имеющаго рабочую лошадь или пару волов. 

4) Каждый день подводной повинности, как в проезде с кладью 
или без оной, так и в простое, зачитывается, в счет барщины, за 
полтора рабочих дня. Зачет этот должен делаться по возвращении 
дермой крестьянских подвод, немедленно, из первых следующих за 
тем с крестьян барщинных дней. 
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5) Во время распутицы и в продолжение полевых работ, с кре
стьян не могут быть требуемы подводы. 

6) Во время поездок, плата за подводы на переправах, мостах 
и шоссе производится на счет помещика. 

7) При посылке подвод на разстояние далее суточнаго пути, 
а именно: конных подвод — далее 30, а на волах — далее 20 верст 
от того селения, где живет крестьянин, выдается от помещика под
водчику, на его харчи и на корм лошадей или волов, особая 
плата. 

П р и м е ч а н и е . Размер сей платы определяется, для ка
ждой губернии, местным Губернским по крестьянским делам 
Присутствием. 

8) В губерниях: Виленской, Волынской, Гродненской, Киевской, 
Ковенской, Минской и Подольской, подводы, в счет барщины, от
бываются до 15 Марта 1862 года в размере, определенном мест
ными инвентарными правилами и инвентарями. 

9) За тем, с 15 Марта 1862 года крестьянския подводы могут 
быть посылаемы только в пределах имения, на основании Местных 
Положений о поземельном устройстве крестьян. 

12. Все неотмененныя в изложенных выше ст. 5—11 повинности, 
работами или деньгами, должны быть сполна отбываемы крестья
нами в пользу помещиков, без малейшаго упущения. 

13. По открытии сельских обществ, крестьянам предоставляется 
право участвовать, на установленных в сельских обществах сходах, 
в составлении мирских приговоров и в выборах общества, а также 
быть избираемыми в должности, и отправлять оныя на основании 
правил, установленных в Общем о крестьянах Положении. 

14. Помещик, руководствуясь, по вотчинной полиции и попечи
тельству над обществом водворенных на его земле временно-обя
занных крестьян, статьями 148—163 Общаго о крестьянах Поло
жения, сверх того, до учреждения волостей, сохраняет право, в пре
делах той власти, какая предоставляется, по Общему о крестьянах 
Положению (ст. 96—102), волостным судам: 

1) разбирать и судить взаимные споры и иски водворенных на 
его землях крестьян; — и 

2) подвергать их взысканиям и наказаниям, с тем, чтобы на
казаниям телесным они были подвергаемы не иначе, как чрез по
лицию. 

15. Впредь до устройства волостей, выдача крестьянам и дво
ровым людям билетов и паспортов зависит также от владельца 
имения. 

16. Впредь до устройства волостей, на обязанности владельца 
остается побуждение, законным порядком и, буде нужно, при содей
ствии земской полиции, водворенных на его землях крестьян ко 
взносу государственных податей и к отправлению денежных и на
туральных повинностей. Владелец не отвечает своим имуществом за 
те недоимки по государственным податям и сборам, кои накопятся 
на крестьянах по обнародовании Положений о крестьянах. 
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17. Впредь до утверждения и введения в действие по каждому 
имению уставной грамоты, на владельце остаются прежния обязан
ности по продовольствию и призрению крестьян. 

18. Впредь до назначения Мировых Посредников, жалобы и не
доразумения, кои могут возникать между помещиками и крестья
нами, или дворовыми людьми, подлежат разбору Уездных Предво
дителей Дворянства. Воспрещается подавать жалобы на помещиков 
по таким делам и распоряжениям, кои совершились в прежнее, до 
обнародования Положений о крестьянах, время, в силу существо-
вавшаго крепостнаго права. 

19. С учреждением волостей и со введением в действие уставных 
грамот крестьяне вступают в пользование прочими, даруемыми им 
правами, на точном основании Общаго и Местных Положений о 
крестьянах и Дополнительных к оным Правил (36650). 

Отдел II. 

Составление, разсмотрение, поверка, утверждение и введение 
в действие уставных грамот. 

I. СОСТАВЛЕНИЕ ГРАМОТ. 

20. По получении на местах Положений о крестьянах, Уездные 
Предводители приглашают помещиков представить, в определенный 
(ст. 21) срок, уставныя грамоты. 

21. Уставная грамота, по каждому имению, должна быть соста
влена и представлена помещиком в течение одного года со дня по
лучения Положений о крестьянах в губернском городе той губернии, 
где имение находится. 

22. Уставныя грамоты должны быть окончательно введены в 
действие, по всем вообще имениям, в течение двух лет со дня утвер
ждения Положений о крестьянах. 

23. Уставная грамота может быть составлена, смотря по удоб
ству, или для каждаго селения особо, или на целое имение, состоя
щее из нескольких смежных селений однаго владельца. Но при 
этом, количество мирской земли и следующих за нее повинностей 
показываются особо по каждому сельскому обществу, пользующе
муся одним общим наделом, состоит ли это общество из одного 
или из нескольких селений. 

П р и м е ч а н и е . Там, где существует не общинное, а на
следственное (участковое или подворное) пользование крестьян 
землею, в уставной грамоте означается размер отдельных 
крестьянских участков и следующих с них повинностей. 

24. Уставная грамота составляется и подписывается самим вла
дельцем или другим лицом, уполномоченным на сей именно предмет 
от владельца верющим письмом. Сие верющее письмо совершается 
домашним порядком, пишется на простой бумаге и подписывается 
самим верителем и двумя свидетелями. 
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25. В имениях, находящихся, по какой бы ни было причине, в 
опекунском управлении, обязанность представить уставныя грамоты 
возлагается на опекунов. Составленная и подписанная опекуном 
грамота подписывается и Уездным Предводителем Дворянства. В 
Дворянскую Опеку должны быть препровождаемы от опекуна ко
пии с утвержденных уже грамот, для сведения. 

26. Лица, находящийся под опекою не по малолетству, а по 
другим причинам, могут, за исключением признанных слабоумными, 
участвовать лично при составлении опекуном уставных грамот для 
их имений, и подавать прямо от себя отзывы и объяснения тому 
учреждению, которому поручается утверждение уставных грамот. 
Правом уполномочить повереннаго к составлению уставной гра
моты, или подавать чрез него, или же представлять от собствен-
наго имени письменные отзывы, пользуются и помещики, коим 
воспрещено пребывание в имении за злоупотребление власти, или 
по другим причинам; но к личному участию в составлении грамот 
такие помещики не допускаются. 

27. Несовершеннолетние, достигшие семнадцатилетняго возраста 
и находящиеся под попечительством, могут составлять уставныя 
грамоты как сами, так и чрез уполномоченных, с согласия своих 
попечителей, на законном основании. 

28. Если, при составлении уставкой грамоты, опекун войдет 
с крестьянами в добровольныя соглашения относительно обмена, 
или уступки земель, либо об уменьшении надела, и следующей за 
оный повинности, и т. п., то на все сие он должен испросить раз
решение Дворянской Опеки, на общих правилах, для опекунских 
дел установленных. 

29. Для тех имений, от владельцев которых, в назначенный го
довой срок, уставной грамоты не поступит, Мировой Посредник 
обязан сам распорядиться составлением оной, хотя бы и без уча
стия владельца. Срок окончательнаго повсеместнаго введения в 
действие уставных грамот означен в ст. 22. 

30. Если уставная грамота не будет предстайлена владельцем 
в установленный срок, то все расходы по составлению оной обра
щаются на владельца или опекуна, непредставившаго грамоты в 
установленный срок. Определение количества сих расходов пред
ставляется Мировым Посредником на утверждение и дальнейшее 
распоряжение Мироваго Съезда. 

31. Уставная грамота должна быть писана по данной форме, 
на особо для того составленных и отпечатанных бланках; при чем 
разрешается владельцам и Мировым Посредникам включать в 
грамоты все те дополнения, какие они найдут нужными, с тем лишь 
условием, чтобы сии дополнения не противоречили Высочайше 
утвержденным Положениям о крестьянах. 

П р и м е ч а н и е . При составлении формы уставной гра
моты, Губернское по крестьянским делам Присутствие руко
водствуется образцом, приложенным к статье 31 сих Правил, 
делая в оном те дополнения и изменения, которых потребуют 
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местный условия. Составленная, на сем основании, Губернским 
Присутствием форма должна быть своевременно разослана вла
дельцам; самыя же бланки должны выдаваться, за установлен
ную, по стоимости их, плату, из Уездных Казначейств. 

32. В уставную грамоту включаются только те условия, кото
рыми определяются постоянныя хозяйственныя отношения вла
дельца к водворенным на его землях крестьянам. Всякия же сроч-
ныя сделки между помещиком и крестьянами не вносятся в устав
ную грамоту, но могут быть прилагаемы к ней в виде отдельных 
условий, составляющих особыя к грамотам приложения. 

П р и м е ч а н и е . В числе приложений может быть пред
ставлен и договор о выкупе крестьянами усадьб и полевых зе
мель и угодий, на основании Положения о выкупе крестьянами, 
вышедшими из крепостной зависимости, усадебной оседлости, 
и о содействии Правительства к приобретению сими крестья
нами в собственность полевых угодий. 

33. В каждой уставной грамоте должно быть объяснено: 
1) Наименование селения, и какой оно губернии и уезда. 
2) Чин или звание, имя и фамилия владельца. 
3) Число крестьян, значащихся в селении по последней реви

зии, а также водворенных в том селении, но записанных по реви
зии в другом имении помещика; число дворовых людей, с указанием, 
сколько из последних имеют право на получение надела; если, из 
числа крестьян, некоторые водворены в другом имении помещика 
или же после ревизии отпущены на волю, то сколько именно, и 
сколько, за тем, остается вообще в селении душ, по числу которых 
должен быть произведен надел землею. В тех местах, где сущест
вует не общинное, а наследственное (участковое или подворное) 
пользование землею, должно быть означено, кроме числа душ, и 
число дворов. 

4) Количество всей земли, состоящее ныне в пользовании кре
стьян, с означением, по возможности, сколько в том числе состоит 
под усадебного оседлостию крестьян. Количество земли (показывается 
приблизительно, по предварительному, хотя примерному, домаш
нему измерению. 

5) Объяснение, на основании Местнаго Положения о поземель
ном устройстве крестьян, остается ли количество крестьянскаго на
дела без изменения, или же будет произведена прирезка к нему, 
или отрезка от него. При этом объясняется, сколько, приблизи
тельно, десятин и в каких местах будут подлежать отрезке от кре
стьянскаго надела, или же прирезке к нему. Если между владель
цами и крестьянами последовало взаимное соглашение на умень
шение существующего надела, в размерах, допускаемых Местным 
Положением о поземельном устройстве крестьян, то об этом должно 
быть объяснено в грамоте. 

6) Особыя доходныя статьи и угодья (торговый и базарныя 
площади, рыбныя ловли и т. п.), оставляемыя владельцем в своем 
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распоряжении, на основании Местнаго Положения, или предоста-
вляемыя в пользование крестьянам. 

7) Пределы крестьянскаго надела, с обозначением их, .по воз
можности, рубежами, урочищами, или другими признаками, наи
более заметными. 

8) Точное исчисление, на основании Местных Положений о по
земельном устройстве крестьян, оброка, следующаго с крестьян, и 
сроков платежа оброка, а в имениях издельных, сверх того, и исчис
ление следующих с крестьян рабочих дней мужских и женских, 
летних и зимних. Если имение находится в исключительном поло
жении и представляет какия-либо особенныя условия, которыя дают 
помещику, на основании Местнаго Положения, право на возвыше
ние следующей ему с крестьян повинности, то должны быть по
дробно изложены все обстоятельства, в силу которых помещик тре
бует такого возвышения, и на какую именно сумму. 

9) Доля крестьянской повинности, отчисляемая на усадебную 
оседлость, или же цена, по которой предоставляется крестьянам вы
купать усадебную их оседлость, с указанием тех данных, на осно
вании которых усадьбы отнесены к тому или другому разряду. 

10) Сумма мирских капиталов (где таковые имеются) и указа
ние, где эти капиталы хранятся. 

П р и м е ч а н и е . Сверх сего, должны быть включаемы в 
уставную грамоту условия и правила, относящиеся до пользо
вания общим водопоем, общим прогоном для скота, и т. п.; 
равно, буде есть в имении торговыя места и площади, то 
должно быть объяснено, какия права помещик на них сохра
няет, и какой установляется порядок пользования сими 
статьями. 

34. В губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской, 
а также в Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режицком 
уездах губернии Витебской, где земли и угодья, состоящия в поль
зовании крестьян, разделены на наследственные (подворные) 
участки, в уставной грамоте обозначается полная годовая повин
ность, следующая с каждаго крестьянскаго участка на основании 
Местнаго Положения о поземельном устройстве крестьян, а равно 
оценка усадьб, на случай выкупа оных. 

35. В губерниях Волынской, Киевской, Подольской, Полтавской, 
Черниговской и части Харьковской исчисляются в уставной гра
моте особо повинности с крестьян, причитающияся: 1) за усадеб
ную оседлость; 2) за пеший (коренной) надел, и 3) за дополни
тельный (добавочный) надел. 

36. От усмотрения владельца зависит призвать крестьян к уча
стию в составлении уставной грамоты, или составить оную без их 
участия. Но если владелец намеревается представить уставную гра
моту от себя и от крестьян, как добровольную сделку, основанную 
на обоюдном согласии, то он должен предварительно сообщить ее 
крестьянам на сходе. При том, если крестьяне изъявят свое согла
сие на все статьи уставной грамоты, то она подписывается 
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грамотными крестьянами за себя и за их односельцев, а за неимением 
между ними грамотных — посторонними лицами, уполномоченными 
на то мирским приговором. Независимо от сего, согласие крестьян 
должно быть подтверждено посторонними свидетелями из крестьян 
соседних имений, преимущественно из избранных добросовестных, 
в числе от трех до шести человек, и засвидетельствовано Мировым 
Посредником на основании ст. 85 и 86 Положения о Губернских и 
Уездных по крестьянским делам Учреждениях (36660). По засви
детельствовании, в этом порядке, сделки Мировым Посредником, ни 
та, ни другая сторона не может отказываться от дальнейшаго при
ведения оной в исполнение. 

37. При составлении уставной грамоты допускаются всякаго 
рода добровольныя соглашения с крестьянами, но с тем, чтобы на
дел землею в постоянное пользование не был уменьшаем ниже раз
меров, допускаемых Местными Положениями, с теми, впрочем, 
относительно сих размеров, изъятиями, кои в означенных Положе
ниях допущены, и чтобы в уставную грамоту не было включаемо 
таких условий, которыя могли бы, в чем либо, ограничить предо-
ставляемыя крестьянам права личныя, по имуществу и по состоя
нию, а также право перехода крестьян с барщины на оброк. 

38. Если помещик затруднится определить в уставной грамоте 
количество состоящей в пользовании крестьян земли, а между тем, 
и он, и крестьяне согласны в том, что количество это не менее 
высшаго (в первой и второй полосе), или указнаго (в степной по
лосе) размера, то от помещика зависит, по соглашению с крестья
нами, оставить их, впредь до точнаго измерения земель и угодий, 
при нынешнем пользовании землею, с тем, чтобы они отбывали 
с нея повинности в высшем размере, но во всяком случае не свыше 
той повинности, которая отбывалась до утверждения уставной гра
моты. Помещик не лишается через это права, в последствии, по 

"надлежащем измерении земли, отрезать от крестьян излишнюю, 
находящуюся в их владении, землю. 

39. Всякия дополнительныя условия по предмету перенесения 
усадьб, разверстания (разграничения) и обмена угодий, отпуска 
топлива и т. п , должны быть предъявлены крестьянам от вла
дельца, и, в случае их согласия на такия условия, они подписы
ваются крестьянами, тем порядком, какой указан в ст. 36. 

40. При составлении уставной грамоты, владелец может, если 
пожелает, заявить в оной о перенесении крестьянских усадьб в тех 
случаях, когда, по Местным Положениям, допускается подобное 
перенесение, или когда сами крестьяне добровольно изъявят согла
сие как на самое перенесение, так и на условия, предлагаемыя им 
помещиком. По соглашению с крестьянами, включаются в уставную 
грамоту и условия насчет окончательнаго разверстания (разграни
чения) угодий господских от крестьянских. 

41. Помещик, буде пожелает, может заявить в уставной грамоте 
условия, на коих он предоставляет крестьянам выкупить в собствен
ность усадебныя и полевыя земли и угодья, отведенныя им в по-
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стоянное пользование. Условия сии должны быть согласны с пра
вилами, на сей предмет установленными в Местных Положениях 
о крестьянах и в Положении о выкупе крестьянами усадебной осед
лости, и о содействии Правительства к приобретению сими кре
стьянами в собственность полевых угодий. 

42. Е ели, на основании Местнаго Положения о поземельном 
устройстве крестьян, будет следовать крестьянам отпуск топлива, 
то к уставной грамоте должно быть приложено особое дополнение, 
в котором означается: сколько именно топлива и какого рода 
должно быть ежегодно отпускаемо крестьянам, и какая за это еже
годная, добавочная к оброку и барщине, повинность полагается 
с них, по обоюдному соглашению с владельцем, или требуется сим 
последним. 

II. РАЗСМОТРЕНИЕ И ПОВЕРКА УСТАВНЫХ ГРАМОТ. 

43. Окончательно составленная владельцем, или его уполномо
ченным, и ими подписанная уставная грамота представляется мест
ному Мировому Посреднику, по принадлежности, с объяснением, 
если грамота крестьянами не подписана, была ли она им предъ
явлена или нет. 

44. Мировой Посредник, по получении уставных грамот, выдает 
в том владельцу имения росписку, и за тем, немедленно и не выжи
дая истечения годоваго срока, назначеняаго для окончательнаго 
представления владельцами грамот, приступает к раземотрению 
оных, и к поверке на местах тех из них, кои составлены без участия 
в том крестьян (ст. 36). О времени поступления к Мировому По
среднику грамот, он делает отметку в общем списке имений его 
участка. 

П р и м е ч а н и е 1. Если бы грамота, при первоначальном 
обозрении оной, оказалась несогласною с Положением, или 
неполною, то Мировой Посредник, не приступая к поверке, 
возвращает ее владельцу для исправления или пополнения, по
рядком, в ст. 76 означенным. 

П р и м е ч а н и е 2. При особенной многочисленности селе
ний в участке, или при единовременном накоплении значитель-
наго числа уставных грамот, Губернское по крестьянским делам 
Присутствие, для содействия Мировому Посреднику, возлагает 
поверку грамот и на его кандидата. 

45. Разсмотрение и введение в действие грамот в имениях, при
надлежащих как самому Мировому Посреднику, так и его родствен
никам по прямой нисходящей и восходящей линиям, его жене, 
родным братьям и сестрам, и всем лицам, состоящим с ним в свой
стве до второй степени, а также усыновленным им приемышам и 
находящимся у него в опеке и попечительстве лицам, возлагается, 
по усмотрению Губернскаго Присутствия на его кандидата. 

46. При поверке, на месте, уставных грамот, в распоряжении 
каждаго Мироваго Посредника должны находиться, если можно, 
чиновник местной полиции и землемер, уездный или особо 

171 



назначенный по распоряжению Начальника губернии или уезднаго 
Мироваго Съезда. 

П р и м е ч а н и е . В случае недостатка казенных землемеров 
и межевщиков, Уездный Мировой Съезд нанимает землемеров 
вольнонаемных. Нужные для сего расходы покрываются заимо
образно из общих остатков от земских сборов, по сметам, со
ставляемым Губернским Присутствием, с возвратом в послед
ствии из сумм частных земских повинностей. 

47. Мировой Посредник, до поверки уставной грамоты на ме
сте, посылает в имение, не позже как за семь дней, повестку. Вла
делец имения обязан: или лично присутствовать при поверке, или 
прислать на сей предмет повереннаго; но неприбытие того или дру-
гаго, в назначенный повесткою день, не должно, ни в каком случае, 
останавливать действий Посредника. 

48. Для поверки уставной грамоты избираются мирскими обще
ствами шесть уполномоченных. Уставная грамота прочитывается, 
от слова до слова, в их присутствии, при владельце, или его пове
ренном, и при трех добросовестных посторонних свидетелях; затем 
сии лица входят с Мировым Посредником во все нужныя объясне
ния, участвуют в производстве всех поверок на местах и т. п. 

49. Если, при прочтении уставной грамоты, крестьяне не предъ
явят законных возражений, то грамота признается окончательно 
поверенною, о чем и составляется Посредником на месте акт. Акт 
этот подписывается самим Посредником, владельцем имения, или 
его уполномоченным (если тот или другой находится на месте), 
грамотными крестьянами и добросовестными, а за неимением гра-
мотнаго между ними — посторонним лицом, по их просьбе. 

50. В случае возражений и жалоб со стороны крестьян, Миро
вой Посредник обязан разъяснить дело и стараться, по возможно
сти, привести обе стороны к миролюбивому соглашению. 

51. Если в уставной грамоте количество десятин крестьянскаго 
надела означено владельцем положительно, и крестьянами такое 
указание не оспаривается, то Мировой Посредник не производит 
никакого по сему предмету розыскания. 

П р и м е ч а н и е . В случае, указанном в ст 36, Мировой 
Посредник удостоверяется только в том, что действительно по
следовало добровольное соглашение между владельцем и кре
стьянами. 

52. Если крестьяне оспоривают количество земли, показанное 
владельцем в уставной грамоте, то Мировой Посредник производит 
приблизительное измерение земли: или чрез землемера, или до
машними средствами, руководствуясь, в таком случае, известными, 
по местным условиям, отношениями десятины земли к количеству 
высеваемых семян, ежегодно собираемаго сена и другими сведе
ниями, основанными на местных способах обработки земель пашен
ных и луговых. Впрочем, даже в случае спора со стороны крестьян, 
Мировой Посредник может, по желанию владельца, письменно за
явленному, основаться на его показании о количестве земли и до-
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пустить условное введение в действие уставной грамоты, оставив 
на ответственности помещика, в мере, указанной ст. 73 и 74, могу
щую в последствии оказаться разность между количеством надела, 
показанным в грамоте и действительно находящимся в пользовании 
крестьян. 

53. Если возникнет спор не о количестве земли, а о дру
гом каком либо предмете, то Мировой Посредник, по предвари
тельном удостоверении, распросе, или осмотре, постановляет по 
всем спорным предметам свое решение, предоставляя недовольной 
стороне принести жалобу, установленным порядком. При этом, 
сущность показаний добросовестных и возражений крестьян за
писывается, вкратце, в протокол. 

54. По всем дополнительным условиям, представленным с 
уставною грамотою, Мировой Посредник входит в разбор, не 
заключают ли они чего либо противнаго Положениям, и удосто
веряется, чрез поверку на местах, в том, что все сии условия 
крестьянам вполне известны и приняты ими добровольно. 

55. Если крестьяне, при поверке уставной грамоты, заявят 
Мировому Посреднику, что в их наделе находятся земли, куплен-
ныя ими на собственныя деньги, но на имя помещика, то он дей
ствует на точном основании правил по сему предмету, приложен
ных к ст. 32 Общаго о крестьянах Положения. 

56. Если, при поверке грамоты, окажется, что помещик со
вершил, до утверждения Положений о крестьянах, с отпущен
ными им, в прежнее время, на волю крестьянами сделки о пре
доставлении им, в пользование или в собственность, усадьб, или, 
вместе с тем, и полевых земель и угодий, то, хотя бы такия 
сделки и не были облечены в законную форму и состояли только 
в домашних условиях, подписанных помещиком, или его уполно
моченным, Мировой Посредник удостоверяется в подлинности 
таких условий и в том, что упоминяемыя в оных усадьбы или 
земли действительно состоят в пользовании не крестьянскаго об
щества, а уволенных крестьян; и за тем, все таковыя усадьбы 
или земли совершенно исключаются из крестьянскаго надела и 
оставляются на прежних условиях за теми крестьянами, которым 
о«е были отведены в пользование или отданы в собственность. 

57. Если помещик потребует перенесения крестьянских усадьб, 
то Мировой Посредник обязан удостовериться в правильности за-
явленнаго владельцем требования, и привести в известность все 
условия предполагаемаго переселения, равно как и самое согласие 
или несогласие на то крестьян. За тем, не разрешая, ни в каком 
случае, перенесения усадьб собственною своею властью, он пред
ставляет все дело, с своим заключением, на разсмотрение Уезднаго 
Мироваго Съезда. 

58. Мировые Посредники обязаны действовать, по возможности, 
примирительно, и, ограждая права и пользы обеих сторон, должны, 
вместе с тем, постоянно избегать всего того, что могло бы 
возбудить споры и несогласия между помещиками и крестьянами. На 
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сем основании, Посредникам воспрещается принимать к своему раз-
смотрению, или даже допускать крестьян до представления ими жа
лоб на владельца, или его уполномоченнаго, за прежнее, до обна
родования Положений о крестьянах, время. 

59. Местной полиции вменяется в обязанность исполнять, не
медленно и безотговорочно, все законныя требования Мироваго 
Посредника. 

60. На обязанности Мироваго Посредника лежит также, на осно
вании ст. 29, составление уставных грамот в тех имениях его участ
ка, владельцы которых, в установленный срок, грамот не предста
вили. 

61. Если владелец не представил вовсе уставной грамоты, или 
не показал в оной количества крестьянской земли, то Мировой 
Посредник (кроме случая, указаннаго в ст. 38) определяет коли
чество сие на основании показаний схода, уполномоченных от кре
стьян и посторонних добросовестных, в определенном числе. По
среднику предоставляется, буде нужно, поверять все сии показания 
и другими, имеющимися под рукою, сведениями. 

62. При составлении уставной грамоты, вместо владельца, Ми
ровой Посредник обязан в точности следовать правилам, устано
вленным Местным Положением о поземельном устройстве кре
стьян, и не имеет права входить с крестьянами за помещика в ка-
кия бы то ни было добровольныя соглашения. 

63. Мировой Посредник ведет краткий протокол распоряжениям 
своим по каждой уставной грамоте. Протоколы по тем грамотам, 
которых утверждение предоставлено самому Мировому Посреднику, 
препровождаются им, вместе с подлинными грамотами, в Губерн
ское Присутствие, для хранения. По тем же уставным грамотам, 
утверждение коих предоставлено Положением не Мировому Посред
нику, но высшим учреждениям, он немедленно препровождает в сии 
учреждения, как самыя уставныя грамоты, так и дополнительныя 
к ним условия, вместе с своими протоколами и заключениями. 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ УСТАВНЫХ ГРАМОТ. 

64. Мировой Посредник все вообще разсмотренныя и поверен-
ныя им уставныя грамоты утверждает и сам вводит в действие, за 
исключением случаев, в нижеследующих статьях изложенных. 

65. Мировой Посредник обязан представлять уставныя грамо
ты, немедленно по разсмотрении и поверке оных на местах, на 
утверждение Губернскаго по крестьянским делам Присутствия в 
следующих случаях: 

1) когда в грамотах предположено, по соглашению с крестья
нами, уменьшение следующего им по Местным Положениям на
дела; 

2) когда, вследствие особенных местных условий, в имении 
предположено применить установленный для другой ближайшей 
местности размер надела; 
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3) когда предположено возвышение или уменьшение повинно
сти, Местным Положением определенной, — и 

4) когда предположено отнесение усадьб к высшему из допу
скаемых каждым Местным Положением разрядов. 

П р и м е ч а н и е 1. Порядок разсмотрения в Губернском 
Присутствии дел, указанных в сей статье, определен в Поло
жении о Губернских и Уездных по крестьянским делам Учре
ждениях. 

П р и м е ч а н и е 2. В каждом Местном Положении опре
делено, сколько по оному допускается разрядов крестьянских 
усадьб и какия именно усадьбы могут быть относимы к ка
ждому из сих разрядов. 

П р и м е ч а н и е 3. В означенном в 1 пункте сей статьи 
случае Губернское Присутствие, смотря по надобности, вызы
вает для спроса выборных из крестьян, в числе не более трех 
человек. 

66. На утверждение Уезднаго Мироваго Съезда Посредник обя
зан представлять уставныя грамоты, равным образом немедленно, 
по разсмотрении и поверке оных на местах, в следующих слу
чаях: 

1) когда в грамоте предполагается отрезка от крестьянскаго на
дела, на основании предоставленнаго Местным Положением в неко
торых случаях помещику права; 

2) когда предположено отнесение усадьб к третьему (а в губер
ниях Киевской, Подольской и Волынской — ко второму) раз
ряду, — и 

3) когда предположено перенести все или часть крестьянских 
усадьб и, вместе с тем, заменить крестьянския угодья, все или часть, 
другими. 

67. Если, вместе с перенесением крестьянских усадьб, не предпо
лагается заменить крестьянския угодья другими, то Мировой По
средник может, по своему усмотрению, уставную грамоту, за исклю
чением статьи о перенесении усадьб, привести в действие. Но са-
маго перенесения усадьб он, ни в каком случае, не утверждает, а 
представляет на разрешение Уезднаго Мироваго Съезда. 

68. Если Мировой Посредник встретит, при разсмотрении устав
ной грамоты, какия либо особыя обстоятельства, не разрешенныя 
Положениями о крестьянах, и которыя он затруднится разрешить 
собственною властью, то может, не утверждая и не вводя в дей
ствие уставной грамоты, представить оную, с своим мнением, на 
решение Уезднаго Мироваго Съезда. 

69. Для введения в действие утвержденной уставной грамоты, 
Мировой Посредник прочитывает ее крестьянам на полном сходе, 
при сторонних добросовестных, в числе от трех до шести человек; 
при этом он объясняет крестьянам точный смысл всех статей; разъ
ясняет могущия возникнуть недоразумения, и, за тем, выдает с нея 
списки, надлежащим образом скрепленные, за своею подписью и 
печатью, как владельцу, так и крестьянам; подлинная же грамота 
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препровождается, для хранения, в Губернское по крестьянским де
лам Присутствие. 

П р и м е ч а н и е . За выдаваемые списки с грамот взи
мается по 15 копеек с листа, на покрытие канцелярских рас
ходов. 

70. Мировой Посредник должен указать крестьянам их надел, 
и за тем, как помещик, так и крестьяне, должны неуклонно испол
нять все постановления утвержденной уставной грамоты. Если бы 
даже одна из сторон осталась недовольна решением Мироваго По
средника и подала на оное жалобу, то и в таком случае постановле
ние Мироваго Посредника должно быть в точности выполняемо, 
впредь до разрешения поданной жалобы надлежащею властью. 

П р и м е ч а н и е . При указании крестьянам их надела, мо
гут быть, буде признается то нужным, поставлены временные 
знаки меж, как-то: столбы, или проведены борозды, вырыты 
ямы, и т. п. 

71. По введении в действие уставной грамоты, как владельцу, 
так и крестьянам, предоставляется право, в течение шести лет, про
сить Уездный Мировой Съезд о производстве точнаго измерения 
крестьянскаго надела. По всем таким заявлениям, поверочное 
измерение должно быть произведено при первой к тому возмож
ности. 

72. Если об измерении крестьянскаго надела просят и помещик 
и крестьяне, то и расходы по измерению распределяются между 
ними по соразмерности. Если возникнет спор о количестве земли 
в крестьянском наделе, и по этому спору будет произведено точное 
измерение надела, то расходы по такому измерению взыскиваются 
с той стороны, которая будет при этом признана неправою. 

73. Если, при вызванном жалобою крестьян измерении, коли
чество крестьянскаго надела окажется хотя и менее того, которое: 
или показано владельцем под его ответственностью, или, за непред
ставлением владельцем положительных сведений, определено Миро
вым Посредником, но разность та не превышает 10% всего сле-
дующаго крестьянам количества земли (т. е. 10 десятин на 100), то 
уставная грамота немедленно исправляется, и повинность, которою 
обложены крестьяне, на будущее врем!я, понижается в соответ
ствующем размере, но не определяется в пользу крестьян никакого 
за» истекшее время вознаграждения на счет помещика. 

74. Если разница между действительным крестьянским наделом 
и наделом, определенным по показанию помещика в уставной гра
моте, будет составлять, в невыгоду крестьян, более 10% то все по
винности, со дня введения в действие уставной грамоты, излишне 
перебранный с крестьян за таковую сверх 10% излишне показан
ную землю, вычитаются из следующей помещику с крестьян на 
будущее время повинности. 

75. Если, при поверочном измерении, окажется, что крестьяне 
пользовались, в действительности, большим количеством земли, 
чем показано в уставной грамоте, то самая грамота исправляется 
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Уездным Мировым Съездом и устанавливается повинность, соот
ветствующая действительному числу десятин надела; но при этом, 
крестьяне, ни в каком случае, не обязываются доплачивать вла
дельцу недополученную им повинность за прежнее время. 

76. Если Губернское по крестьянским делам Присутствие или 
Уездный Мировой Съезд признают представленную на их разсмо-
трение уставную грамоту неправильною и не подлежащею утвер
ждению, то немедленно возвращают ее, чрез Мироваго Посредника, 
владельцу, или уполномоченному его с надписью, в которой должны 
быть указаны все обстоятельства, препятствующия утверждению 
грамоты. Владелец обязан исправить и представить исправленную 
грамоту в течение двух месяцев; в противном случае, к нему при
меняются правила, установленныя относительно владельцев, вовсе 
не представивших своих грамот в срок. 

77. Как помещику, так и крестьянам, предоставляется прино
сить в Губернское по крестьянским делам Присутствие жалобы на 
неправильныя, по введению и утверждению уставных грамот, дей
ствия Мироваго Посредника и Уезднаго Мироваго Съезда. Срок 
на принесение таковых жалоб полагается трехмесячный. 

78. В губерниях Виленской, Гродненской, Ковенокой и Минской, 
а также в Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режицком 
уездах Витебской губернии, размеры оброка и барщинской повин
ности в каждом имении, по введении в действие уставных грамот, 
подлежат еще окончательной поверке, чрез особыя Поверочныя Ко
миссии, в те сроки и в том порядке, как указано в Местном для 
означенных губерний Положении (36665). 

79. В тех губерниях, которыя состоят под управлением Генерал-
Губернаторов, сим последним предоставляется требовать от Губерн
ских по крестьянским делам Присутствий представления на их 
утверждение, всех тех вопросов, относящихся до приведения Поло
жений о крестьянах в действие, какие Генерал-Губернаторы сочтут 
нужными. 

80. Сверх того, должны восходить на утверждение Генерал-
Губернаторов все предположения Губернских по крестьянским де
лам Присутствий по разграничению местностей, а равно все те 
постановления сих Присутствий, коими допускаются, на основании 
Положений, какия либо изъятия из общих правил для некоторых 
исключительных имений, как-то: 1) применение к таковым имениям 
наделов, установленных для других местностей; 2) возвышение или 
понижение крестьянских повинностей против установленнаго Поло
жением размера; 3) причисление крестьянских усадьб к высшим 
разрядам, и т. п. 

IV. ОСОБЫЯ ПРАВИЛА ДЛЯ ИМЕНИЙ МЕЛКОПОМЕСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. 

81. От Губернскаго по крестьянским делам Присутствия зави
сит установить особенную упрощенную форму уставных грамот для 
имений мелкопоместных владельцев. 

1-̂  Крестьянская реформа 1861 г. 177 



82. Губернское по крестьянским делам Присутствие может также 
разрешать составление, для мелкопоместных имений, в замен устав
ной для каждаго грамоты, описи, в коей означаются: крестьяне, 
наделенные и ненаделенные землею; количество земли в крестьян
ском наделе; следующ.ия с крестьян повинности, и тому подобныя, 
необходимый для определения взаимных отношений, сведения. 

83. От Губернскаго по крестьянским делам Присутствия зави
сит также разрешать составление одной общей уставной грамоты 
для мелкопоместных имений односельных. 

84. Составление таких уставных грамот или описей может быть 
поручаемо, по усмотрению Губернскаго по крестьянским делам При
сутствия, вместо Мировых Посредников, их кандидатами или особо 
для сего назначенным чинам земской полиции, или чиновникам, 
отряженным на сей предмет от губернскаго начальства. 

85. Составленныя уставныя грамоты или описи, оэначенныя 
лица должны, на общем основании, представить в Губернское по 
крестьянским делам Присутствие. 



Местное Положение 
о поземельном устройстве 

крестьян, 
водворенных на помещичьих землях 

в губерниях: Великороссийских, 
Новороссийских и Белорусских 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЗЕМЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КРЕСТЬЯН, 

ВОДВОРЕННЫХ НА ПОМЕЩИЧЬИХ ЗЕМЛЯХ 
В ГУБЕРНИЯХ: ВЕЛИКОРОССИЙСКИХ, 

НОВОРОССИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ1 . 

1. Настоящим Положением определяется поземельное устрой
ство вышедших из крепостной зависимости (временно-обязанных) 
крестьян: а) в двадцати девяти Великороссийских губерниях: 
Астраханской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Вятской, 
Казанской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Ниже
городской, Новгородской, Олонецкой, Оренбургской, Орловской, 
Пензенской, Пермской, Псковской, Рязанской, Самарской, Санкт-
петербургской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Тульской, Ярославской и части Харьковской; б) в трех 
Новороссийских губерниях: Екатеринославской, Таврической и Хер
сонской, и в) в двух Белорусских: Могилевской и части Витебской. 

П р и м е ч а н и е 1. К Харьковской губернии Положение 
это применяется на нижеследующих основаниях: 1) Харьков
скому Губернскому по крестьянским делам Присутствию предо
ставляется разделить губернию на части, по господствующему 
порядку распределения земли между крестьянами и отбывания 
ими повинностей. 2) К тем частям губернии, где Губернское 
Присутствие признает господствующим Великороссийское хо
зяйственное устройство, то есть: распределение земли, отве
денной крестьянам, по тяглам, применяется настоящее Мест
ное Положение о наделах и о повинностях. К тем же частям 
губернии, где Губернское Присутствие признает господствую
щим Малороссийское хозяйственное устройство, то есть: раз
деление хозяев на тяглых и пеших, наделенных неравномерными 
участками земли, применяется Местное Положение, изданное 
для губерний Малороссийских. 3) В тех частях губернии, к ко
торым, по решению Губернскаго Присутствия, будет применено 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т XXXVI, изд 1863 г, 
№ 36662. 
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Великороссийское Положение, дозволяется, в отдельных 
имениях, вводить Малороссийское Положение, по обоюдному со
глашению между помещиком и крестьянским обществом, за
свидетельствованному Мировым Посредником. Если, по какому 
либо помещичьему имению, одна из сторон заявит о том свое 
желание Мировому Посреднику, но соглашения с другою сто
роною по этому предмету не последует, то Уездный Мировой 
Съезд окончательно решает, какое Положение следует ввести 
в означенном имении. 4) На тех основаниях и гем же поряд
ком, дозволяется вводить Великороссийское Положение в от
дельных имениях тех частей Харьковской губернии, к которым, 
по решению Губернскаго Присутствия, применено будет Мало
российское Положение. 

П р и м е ч а н и е 2. Порядком, указанным в предъидущем 
примечании, также разрешается вводить Великороссийское По
ложение в тех имениях Новозыбковскаго, Суражскаго, Мглин-
скаго, Стародубскаго, Новгородсеверскаго и Глуховскаго уездов, 
Черниговской губернии, в которых существует Великороссий
ское хозяйственное устройство и все тягла, получая одинако
вый надел, отбывают одинаковую повинность. 

П р и м е ч а н и е 3. Положение это применяется только к 
следующим уездам Витебской губернии: Велижскому, Витеб
скому, Городецкому, Лепельскому, Невельскому, Полоцкому, 
Себежскому и Суражскому. Поземельное устройство в осталь
ных уездах Витебской губернии: Динабургском, Дризенском, 
Люцинском и Режицком, определяется в особом Местном По
ложении, изданном для губерний: Виленской, Гродненской, 
Ковенской и Минской (36665). 

2. Настоящее По\ожение применяется в губернии Ставрополь
ской, Земле Войска Донскаго и Сибири, с теми лишь дополнениями 
и изъятиями, которыя изложены в Дополнительных о сих местно
стях Правилах (36670, 36671 и 36672). 

3. Положение это применяется также к горным и другим заво
дам и фабрикам, находящимся в губерниях, поименованных в ст. 1, 
с теми ограничениями, изъятиями или дополнениями, кой изложены 
в особых Дополнительных Правилах о приписанных к частным гор
ным заводам людях ведомства Министерства Финансов (36667), 
о крестьянах и работниках при Пермских частных горных заводах 
и соляных промыслах (36668) и о крестьянах, отбывающих работы 
на помещичьих фабриках (36669). 

4. На основании правил, в сем Положении изложенных, состав
ляются «уставный грамоты», в которых определяются постоянныя 
поземельныя отношения между каждым помещиком и водворенными 
на его земле временно-обязанными крестьянами. Порядок составле
ния уставных грамот определяется в Правилах о порядке приведе
ния в действие Положений о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости (36661). 
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Раздел I. 
О наделе и пользовании крестьян землею 

и другими угодьями. 

Глава I. 
О наделе землею и другими угодьями. 

Отдел I. 
Общия правила. 

5. Для обезпечения быта крестьян и для выполнения их обязан
ностей пред Правительством и помещиком, предоставляется в по
стоянное пользование каждаго сельскаго общества, на основаниях, 
в настоящем Положении изложенных, надлежащее, по местным 
удобствам, количество земли, за которое крестьяне платят оброк, 
или отбывают работу помещику. 

6. В составе крестьянскаго общества, которому отводится надел 
землею, на основании предъидущей статьи, входят все лица, запи-
санныя в селении по десятой ревизии за помещиком в крестьянах, 
за исключением тех, которыя, до обнародования сего Положения, 
отпущены на волю, узаконенным для сего порядком. Из сего 
общаго правила допускаются исключения, изложенныя в нижесле
дующих статьях (ст. 7 я 8) . 

7. Кроме крестьян, записанных в каждом селении по десятой 
ревизии, включаются в состав общества, для исчисления крестьян
скаго надела: а) крестьяне, водворенные в том обществе, но запи
санные по ревизии в другом имении того же помещика; сии кре
стьяне исключаются из разсчета по отводу надела в том имении, 
к которому они причислены по ревизии, и б) те из дворовых людей, 
которые до обнародования указа 2 Марта 1858 года сами лично 
пользовались поземельным наделом, или, по поступлении к поме
щику в услужение, либо в хозяйственную должность, не переста
вали пользоваться наделом, или же нести барщинную повинность 
при обработке господских полей. 

8. Не принимаются в разсчет, для исчисления надела, те из 
крестьян, которые сами или семейства которых, доселе не участво
вали в пользовании землею, если они, до утверждения уставной 
грамоты, обратятся к Мировому Посреднику об увольнении их из 
мирскаго общества. Такие крестьяне, согласно ст. 139 Общаго По
ложения оч крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 
(36657), должны куда либо приписаться, установленным для того 
порядком. 1 
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П р и м е ч а н и е . Не получают вовсе надела мирскою 
землею и подчиняются тем правилам, которыя установлены 
вообще для дворовых людей, крестьяне имений южнаго берега 
Крыма, а также тех из имений горной части Крымскаго полу
острова, которыя состоят почти исключительно из садов, вино
градников и огородов, и в которых хлебопашество произво
дится в чаирах и курах (т. е. отдельно лежащих, небольших, 
огороженных и с давних лет удобренных участках). Список 
этих имений должен быть составлен Местным Губернским по 
крестьянским делам Присутствием, и утвержден Новороссий
ским и Бессарабским Генерал-Губернатором. 

Отдел II. 

Об определении размера надела. 

I. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ПОЛОСЫ И МЕСТНОСТИ. 

9. Размер надела крестьян землею и другими угодьями в по
стоянное пользование определяется преимущественно по доброволь
ному между помещиками и крестьянами соглашениям, с соблюде
нием лишь следующих условий: 1) чтобы в пользовании крестьян 
оставалось земли не менее того количества, которое определено 
с этою целию в ст. 121 сего Положения; если же нынешний надел 
крестьян менее сего количества, то он оставляется в существующем 
размере и не может быть уменьшаем, и 2) чтобы заключаемыя ме
жду помещиком и крестьянами сделки не были противны общим 
гражданским законам и не ограничивали прав личных, имуществен
ных и по состоянию, предоставленных крестьянам в Общем Поло
жении. В тех случаях, когда добровольныя соглашения между 
помещиком и крестьянами не состоятся, надел крестьян землею в по
стоянное пользование производится на основании правил, изложен
ных в следующих статьях. 

10. Губернии, поименованныя в ст. 1 настоящаго Положения, 
разделяются, для определения в каждой из них размеров душеваго 
надела, на три полосы: первую, вторую и третью. 

11. К первой (нечерноземной) полосе принадлежат: 
Губернии: Витебская, Владимирская, Вологодская, Калужская, 

Костромская, Могилевская, Московская, Новгород
ская, Олонецкая, Псковская, С.-Петербургская, Смо
ленская, Тверская и Ярославская. 

Губерний: Вятской, уезды: Нолинский, Слободской, Уржумский 
и Яранский. 

Казанской: Казанский, Царевококшайский и 
части Лаишевскаго, Мамадышскаго 
И Чебоксарскаго^ 

184 



Орловской: 

Пензенской: 
Пермской: 

Рязанской: 

Тамбовской: 

Тульской: 

Нижегородской: Балахнинский, Горбатовский, Ма-
карьевский, Нижегородский, Семе
новский и части: Ардатовскаго, 
Арзамасскаго, Васильскаго и Кня-
гининскаго. 
Брянский, Севский, Трубчевский и 
части: Болховскаго, Дмитровскаго, 
Карачевскаго, Кромскаго и Мцен-
скаго. 
Городищенский и Краснослободский. 
Кунгурский, Оханский, Пермский, 
Соликамский и Чердынский, и часть 
Екатеринбургскаго. 
Егорьевский, Касимовский и части'-
Зарайскаго, Рязанскаго, Сапожков-
скаго и Спасскаго. 
Елатомский, Спасский, Темников-
ский и Шацкий. 
Алексинский и части Белевскаго и 
Одоевскаго. 

12. Ко второй (черноземной) полосе принадлежат: 
Губернии: Воронежская, Курская, Симбирская, Харьковская. 
Губерний: Вятской, уезды: Елабужской, Малмыжский и Сара-

пульский. 
Козьмодемьянский, Свияжский, 
Спасский, Тетюшский, Цивильский, 
Чистопольский, Ядринский и части: 
Лаишевскаго, Мамадышскаго и Че-
боксарскаго. 
Лукояновский, Сергачский и 
части: Ардатовскаго, Арзамас
скаго, Васильскаго и Княгининскаго. 
Белебеевский, Бирский, Мензелин-
ский, Троицкий, Уфимский, Челя
бинский и части: Оренбургскаго и 
Стерлитамакскаго. 
Елецкий, Ливенский, Малоархан
гельский, Орловский и части: Бол
ховскаго, Дмитровскаго, Карачев
скаго, Кромскаго и Мценскаго. 
Инсарский, Керенский, Мокшанский, 
Наровчатский, Нижнеломовский, 
Пензенский, Саранский и Чембар-
ский. 
Ирбитский, Красноуфимский, Осин-
ский, Шадринский и часть Екате
ринбургскаго. 

Казанской: 

Нижегородской: 

Оренбургской: 

Орловской: 

Пензенской: 

Пермской: 
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Рязанской: Данковский, Михайловский, Прон-* 
ский, Раненбургский, Ряжский, Ско-
пинский и части: Зарайскаго, Рязан-
скаго, Сапожковскаго и Спасскаго. 

Самарской: Бугульминский, Бугурусланский, 
Бузулукский, Самарский, Ставро
польский и часть Николаевскаго. 

Саратовской: Актарский, Балашовский, Волгский, 
Кузнецкий,Петровский, Саратовский, 
Сердобский, Хвалынский и часть 
Камышинскаго. 

Тамбовской: Борисоглебский, Кирсановский, 
Козловский, Лебедянский, Липец
кий, Моршанский, Тамбовский и 
Усманский. 

Тульской: Богородицкий, Веневский, Епифан-
ский) Ефремовский, Каширский, 
Крапивенский, Новосильский, Туль
ский, Чернений и части Белевскаго 
и Одоевскаго. 

13. К третьей (степной) полосе принадлежат: 
Губернии: Астраханская, Екатеринославская, Таврическая, 

Херсонская. 
Губерний: Оренбургской, части уездов: Оренбургскаго и Стер-

литамакскаго. 
Самарской, уезды: Новоузенский и часть Николаев
скаго. 
Саратовской: Царицынский и часть Камышинскаго. 

14. Каждая из трех полос, указанных в ст. 10, 11, 12 и 13, 
делится на „местности", именно: 

первая (нечерноземная) полоса делится на девять местно
стей; 

вторая (черноземная) делится на восемь местностей; 
третья (степная) делится на двенадцать местностей: пять 

Великороссийских и семь Новороссийских. 
15. Подробное распределение губерний и уездов по полосам и 

местностям указано в особом приложении к сей статье. Точное раз
граничение местностей в некоторых уездах, поименованных в озна
ченном приложении, возлагается на Губернские по крестьянским 
делам Присутствия, которыя обязаны сообщить о сделанном ими 
разграничении Министерству Внутренних Дел. 

II. ПРАВИЛА ДЛЯ ПОЛОС ПЕРВОЙ (НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ) И ВТОРОЙ (ЧЕРНОЗЕМНОЙ). 
16. В полосах первой и второй, для определения количества 

мирской земли, предоставляемой в постоянное пользование сельским 
обществам, установляется, по каждой местности, два размера наде
лов на душу: высший и низший. Сколько десятин земли (со вклю-
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чением усадебных угодий) составляет, в каждой местности, высший 
душевой надел, показано в приложении к ст. 15. Низший душевой 
надел полагается в одну треть против высшаго. 

17. В каждом селении первой и второй полос, в постоянном 
пользовании крестьян оставляются: усадьбы, выпуск, пахатныя, 
сенокосныя и пастбищныя земли (не исключая так называемых 
в нечерноземных губерниях пустотных угодий), в том количестве 
десятин, которым крестьяне пользовались до утверждения настоя-
щаго Положения, если количество это не более высшаго размера 
надела, разсчитаннаго на целое сельское общество. Из этого пра
вила исключается случай, указанный в ст. 20. 

П р и м е ч а н и е 1. Высший размер надела на целое сель
ское общество исчисляется посредством умножения числа душ, 
принадлежащих к сельскому обществу (на основании ст. 6, 7 
и 8), на цифру высшаго душеваго надела, указанную в прило
жении к ст. 15 для того уезда или части уезда, где находится 
селение. Так например: если сельское общество, состоящее из 
150 душ, находится в Подольском уезде Московской губернии, 
где, по приложению к ст. 15, цифра высшаго душеваго надела 
назначена в 3 десятины 600 квадратных сажен, то высший раз
мер надела на все общество будет равняться 150, умноженным 
на 3 десятины 600 квадратных сажен, т. е., 487 десятинам 
1200 саженям, а треть сего количества, т. е. 162 десятины 
1200 квадратных сажен, будет составлять низший размер на
дела на все общество. Таким же порядком определяется и указ
ный размер надела, при отводе онаго на основании ст. 22. 

П р и м е ч а н и е 2. К селению, земли коего расположены 
в двух или нескольких местностях (с различными размерами 
душевых наделов), применяется размер надела, установленный 
для той из сих местностей, в черте коей находятся крестьян-
ския усадьбы. 

П р и м е ч а н и е 3. Не считаются крестьянским наделом 
те пахатныя и сенокосныя земли, которыя пахались или уби
рались крестьянами из части урожая или укоса; равно и те 
земли, которыя нанимались ими, по особому добровольному 
соглашению с владельцем, за плату деньгами или произведе
ниями, сверх установленных оброка или барщины. Случаи, 
когда лесныя пространства оставляются в крестьянском наделе, 
указаны в ст. 30 и 31. 

18. Если нынешний крестьянский надел превышает высший раз
мер надела, разсчитанный на целое сельское общество (согласно 
примечанию 1 к ст. 17), то помещику предоставляется отрезать сей 
излишек в свое непосредственное распоряжение. Если помещик 
предложит крестьянам оставить такой излишек в их постоянном 
пользовании, то условия сего пользования определяются по добро
вольному соглашению помещика с крестьянами, на основании ст. 6 
Общаго о крестьянах Положения, 

187 



19. Если нынешний крестьянский надел менее низшаго раз
мера надела, разсчитамнаго на целое сельское общество (согласно 
примечанию 1 к ст. 17), то помещику предоставляется: или при
резать недостающее количество земли, или же понизить повинности 
крестьян, соразмерно количеству земли, недостающему против низ
шаго размера надела. Впрочем, если крестьяне предпочтут умень
шение их повинностей увеличению их надела, то дозволяется им 
отказаться от прирезки к оному. 

П р и м е ч а н и е . В селениях малоземельных, в коих быт 
крестьян обезпечен промыслами, предоставляется Губернскому 
по крестьянским делам Присутствию допускать, в изъятие из 
определеннаго сею статьею правила, возвышенный против дей-
ствительнаго надела оброк, соразмерно с промысловыми выго
дами крестьян. 

20. Если бы в первой и второй полосах, за оставлением в поль
зовании крестьян их надела, согласно ст. 17, осталось в непосред
ственном распоряжении помещика менее одной трети общаго 
количества принадлежащих ему угодий, то помещик имеет право удер
жать в своем непосредственном распоряжении до одной трети общей 
совокупности удобных земель (ст. 23). При этом соблюдается пра
вило, чтобы тот надел, которым крестьяне пользовались до утвер
ждения настоящего Положения, ни в каком случае не был умень
шаем против установленнаго низшаго размера. 

П р и м е ч а н и е . Крестьянам предоставляется право из 
земли, подлежащей, на основании статей 18 и 20, отрезке, со
хранить пахатную землю и постоянные покосы в своем поль
зовании в течение пяти лет с утверждения сего Положения. 
Повинность, причитающаяся с крестьян за таковой временной 
дополнительный, надел, определяется на основании примечания 
к ст. 161. 

Ш. ПРАВИЛА ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ПОЛОСЫ. 

21. В полосе третьей (степной) для каждой местности устано-
вляется один «указный» (определенный законом) размер надела на 
душу. Сколько десятин земли на душу полагается для такого на
дела, означено в приложении к ст. 15. 

22. Крестьяне, в третьей полосе, наделяются указным, для их 
местности, на каждую душу количеством земли, кроме тех только 
случаев, когда, за отводом крестьянам указнаго надела, Осталось бы 
в непосредственном распоряжении помещика менее половины об
щаго количества угодий; в таком случае, помещик может удержать, 
в своем непосредственном распоряжении, до половины общей сово
купности принадлежащих ему удобных земель (ст. 23). 

IV. ОБЩИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛОС ПРАВИЛА. 
23. В случаях, упомянутых в ст. 20 и 22, для исчисления общей 

совокупности удобных земель, принимаются все принадлежащий 
помещику угодья (со включением и лесов), как 8 том селении, 
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в котором производится отрезка крестьянскаго надела, так и в дру
гих заселенных и незаселенных дачах помещика, отстоящих от того 
селения не далее двенадцати верст. 

24. Во всех трех полосах допускаются, для отдельных имений, 
изъятия из установленнаго разделения на местности. Если имение 
явно не подходит под общее свойство той местности, в черте кото
рой оно находится, то, по просьбе о том со стороны помещика или 
со стороны крестьян, Мировой Посредник входит в ближайшее 
разсмотрение дела и, если признает ходатайство справедливым, 
представляет о том в Губернское по крестьянским делам Присут
ствие, с своим заключением Если Губернским Присутствием хода
тайство будет признано уважительным, то к такому имению (вза
мен допускаемаго ст. 173, 174 и 175 сего Положения, возвышения 
или понижения крестьянских повинностей) может быть применен 
размер надела, установленный для другой ближайшей местности, 
более подходящей к свойству того имения. 

25. Помещик, ни в каком случае, не обязан увеличивать в по
следствии надел, отведенный в постоянное пользование крестьян на 
основании сего Положения 

Отдел III. 

О составе надела. 

I. О ПОЛЕВЫХ УГОДЬЯХ, ЛЕСАХ И ВОДОПОЯХ. 

26. В состав надела, причитающегося крестьянам по настоящему 
Положению, вкмочаются одне только удобныя земли. 

27. Не полагаются в счет крестьянскаго надела и не облагаются 
в пользу помещика повинностию находящиеся среди крестьянских 
угодий неспособные ни к пашне, ни к сенокошение, ни вообще к 
возделыванию: пески, болота, каменистые и глинистые овраги и 
тому подобныя пространства; а равно улицы, проезжие проулки, 
дороги и оставляемые на помещичьих угодьях, согласно ст. 36, 59, 
60 и 62, прогоны для скота. 

П р и м е ч а н и е 1. Существующия пашни, где бы оне ни 
находились, не причисляются к неудобным землям. 

П р и м е ч а н и е 2. На неудобных, среди крестьянскаго 
надела землях, как не обложенных повинностию в пользу поме
щика, владелец может распоряжаться по своему усмотрению. 

П р и м е ч а н и е 3. При исчислении пространств, не пола
гаемых в счет надела, ширина дорог принимается в определен
ной законом мере; а ширина улиц в селениях: при больших 
дорогах — не свыше десяти сажен, а во всех прочих — не 
свыше шести сажен. 

28. В крестьянский надел хотя и могут входить солончаки, но 
в таком случае, при разсчете количества надела, три десятины со
лончаков полагаются за одну десятину удобной земли; впрочем, не 
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только весь надел, но и значительная часть его не может состоять 
из одних солончаков. 

П р и м е ч а н и е . Губернское по крестьянским делам При
сутствие определяет, в каком размере могут быть допущены в 
состав крестьянскаго надела солончаки. 

29. Леса не включаются в состав крестьянскаго надела, кроме 
случая, упоминаемаго в ст. 30, и последних пяти местностей нечер
ноземной полосы (ст. 31). Но кустарник, находящийся на крестьян
ских полях, на покосах и пастбищах, и состоявший в постоянном 
пользовании крестьян до утверждения сего Положения, остав
ляется в пользовании крестьян, и земля под оным полагается также 
в счет крестьянскаго надела. 

30. Лесные участки, состоящие в постоянном пользовании не 
всего мира, а отдельных крестьянских дворов или семейств, остав
ляются в их пользовании, в счет следующаго им надела. 

31. В пяти последних местностях первой полосы (5, 6, 7, 8 и 9) 
участки дровянаго леса, пользоваться которыми было дозволено от 
владельца крестьянам до обнародования настоящаго Положения, 
оставляются в их постоянном пользовании, в счет и до размера 
следующаго им, по сему Положению, надела. 

32. Если одно или несколько имений, принадлежащих к пяти 
последним местностям первой полосы, лежат в самом близком раз-
стоянии от значительных городов, сплавных рек и железных дорог, 
или вообще явно не подходят под общее свойство той местности, в 
черте которой оне находятся, то, по ходатайству помещиков, тем 
же порядком, какой указан в ст. 24, состоявший в пользовании кре
стьян лес может быть присоединяем к господским угодьям, а кре
стьяне облагаются в таком случае повинностями, соответствующими 
оставшемуся в их пользовании наделу. Крестьяне таких имений, в 
течение первых, по утверждении сего Положения, девяти лет, снаб
жаются топливом на общем основании указанном в ст. 49. 

33. Крестьянам оставляется тот водопой для скота, которым они 
пользовались. Если водопой этот был общим у помещика с кре
стьянами, то он остается в общем пользовании. От помещика за
висит, в замен общаго, отвести крестьянам особый водопой, по 
добровольному соглашению с ними, или, буде соглашения не после
дует, — с разрешения Мироваго Посредника, установленным на то 
порядком. 

34. Особый водопой, взамен общаго, отводится крестьянам с 
водою, годною для употребления, достаточно изобильною, и по 
возможности не далее того разстояния от селения, в каком нахо
дился прежний. 

35. Если бы в степных местностях (в третьей полосе) отведен
ный крестьянам особый водопой в последствии высох, то в таком 
случае, в течение первых девяти лет по утверждении сего Положе
ния, предоставляется крестьянам пользоваться прежним общим 
водопоем, до возобновления высохшаго их водопоя (если такое во
зобновление возможно), или до отвода им новаго водопоя. Равным 
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образом и помещику предоставляется, в течение того же периода, 
пользоваться вместе с крестьянами их особым водопоем, в тех слу
чаях, когда водопой, находящийся в распоряжении помещика, для 
надобностей его хозяйства, по каким либо причинам, высохнет. 

36. Если предоставленный крестьянам водопой, общий или осо
бый, отделен от крестьянских усадьб господскими землями, то к 
нему должен быть оставлен свободный прогон для крестьянскаго 
скота. Владельцу, в сем случае, предоставляется: или вырезать осо
бый постоянный прогон, или дозволять прогонять крестьянский 
скот к водопою чрез свои поля, луга или выгон, указывая, по сво
ему усмотрению, место для прогона. В тех случаях, когда водопой, 
находящийся в исключительном распоряжении помещика, отделен 
от господской усадьбы землями крестьянскаго надела, предостав
ляется помещику выделить особый постоянный прогон чрез сии 
земли. 

П р и м е ч а н и е . Пространства, оставляемыя на основании 
сей статьи для прогона скота, не подлежат выкупу, но должны 
оставаться свободными для прогона. 

II. ОБ УСАДЬБАХ. 

37. В состав крестьянской усадебной оседлости входит вся 
земля, состоящая в одной окружной черте селения или поселка 
(т. е. села, деревни, выселка, починка, хутора, односелья и проч.): 
под крестьянскими жилыми, хозяйственными, промышленными, об
щественными и всякими другими строениями, с (принадлежащими 
к ним, в черте селения или поселка, крестьянскими огородами, са
дами, коноплянниками, гумнами, хмельниками, пчельниками, лева
дами, займищами и другими угодьями, а также водопоем, выпуском 
для скота и промежутками между крестьянскими строениями, кроме 
проулков, нужных для проезда. 

П р и м е ч а н и е 1. Выпуском называется в настоящем 
Положении та часть выгона, которая причисляется к усадебной 
крестьянской оседлости, на основании и в размерах, определен
ных статьями 37, 39, 40 и 69. 

П р и м е ч а н и е 2. Селитренные бурты, сложенные поме
щиком на крестьянских усадьбах, предоставляется ему разрабо-
тывать в свою пользу в течение шести лет со времени утвер
ждения сего Положения. По прошествии сего срока, земли, 
находящияся под означенными буртами, остаются в пользо
вании крестьян. 

38. Черта селения определяется издавна существующими рвом, 
канавою, изгородью, околицею и вообще очертанием места поселе
ния в натуре. 

39. Если усадебныя земли не отделены ясною чертою от при
легающих к селению коноплянников и выгонов, простирающихся 
на дальнее разстояние в поле, то для обозначения сей черты по
лагается в состав усадебной оседлости, кроме пространства, 
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занятаго поселением, из имеющихся коноплянников не более 120 квад
ратных сажен на ревизскую душу, а из выгонов: в степных мест
ностях (в третьей полосе) — не более 320 квадратных сажен, а во 
всех остальных местностях — не более 200 квадратных сажен на 
ревизскую душу. 

П р и м е ч а н и е . Черта усадебной оседлости проводится в 
таких случаях по добровольному соглашению помещика и кре
стьян; если же соглашения не состоится, то по решению Ми-
роваго Посредника. 

40. Общие у помещика с крестьянами выгоны, впредь до раз
деления их между помещиком и крестьянами (ст 69), остаются в 
общем пользовании помещика и сельскаго общества. 

41. К составу крестьянской усадебной оседлости не могут быть 
причисляемы: 

1) находящиеся вне черты селения, или поселка, и неприлегаю-
щие к усадебным землям, крестьянские огороды, коноплянники, 
левады, займища, пчельники и т. п.; 

2) земли под крестьянскими общественными строениями, а 
также под крестьянскими фабриками, заводами, промышленными 
заведениями и мельницами, находящияся хотя и в составе крестьян-
скаго надела, но вне черты усадебной оседлости; 

3) земли под строениями, огородами, садами и всякими хозяй
ственными и другими заведениями помещика, а также усадьбы, 
устроенныя помещиком и занимаемыя должностными при его хо
зяйстве и заведениях лицами, дворовыми и посторонними людьми; 

4) прогоны для скота, оставляемые на основании ст. 59, 60 
и 62. 

42. Незанятыя пространства между крестьянскими дворами 
(кроме проулков, нужных для проезда), состоящия в пользовании 
крестьян, причисляются к крестьянской усадебной оседлости, на
равне с внутренними выпусками. 

43. Торговыя и базарныя площади, доход с коих поступает не
посредственно в пользу помещика, не включаются в состав кре
стьянской усадебной оседлости, но остаются в распоряжении по
мещика, с сохранением за крестьянами свободнаго по ним проезда, 
а также прогона и выпуска для скота, где крестьяне таковыми поль
зовались. 

44. Торговыя и базарныя площади, состоящия в исключитель
ном пользовании крестьян, и доход с коих собирался в пользу мира, 
а не помещика, включаются в состав крестьянской усадебной осед
лости. Но помещику предоставляется ходатайствовать, чтобы в 
селении, где крестьяне пользуются такими площадями, был опреде
лен возвышенный оброк, на основании ст. 45, 173 и 174 сего По
ложения, и чтобы крестьянская в том селении усадебная оседлость 
была причислена к 4 разряду усадьб, на основании ст. 243 и 244. 

45. Если, на основании предъидущей статьи, будет Губернским 
по крестьянским делам Присутствием определен с крестьян, за 
пользование торговою или базарною площадью, возвышенный об-
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рок, то сие Присутствие, кроме установления общей повинности, с 
тех крестьян следующей, определяет еще порознь, какая именно 
доля этой общей повинности относится на счет земельнаго (усадеб-
наго и полеваго) крестьянскаго надела, и какая доля оной пола
гается собственно за пользование тороговою площадью. З а тем 
крестьянам предоставляется, буде они пожелают, при объявлении 
им окончательнаго решения Губернскаго Присутствия и сделаннаго 
оным исчисления следующих с них повинностей, отказаться от пло
щади; в таком случае, оброк, исчисленный за пользование пло
щадью, слагается с крестьян, а самая площадь поступает в непо
средственное распоряжение помещика. 

46. На торговых и базарных площадях, остающихся в распо
ряжении помещика, крестьяне могут производить дозволенную в 
законах торговлю, наравне с посторонними лицами, не подвергаясь 
за то никаким особым сборам, не установленным в существующих 
законах. Относительно торговых и промышленных крестьянских 
строений, находящихся на таких площадях, соблюдаются правила, 
изложенныя в ст. 91 настоящаго Положения. Но лавки и другия 
промышленныя заведения, устроенныя в крестьянских усадьбах, 
остаются в пользовании крестьян, на том же основании, как и дру
гия их усадебныя строения; при чем, крестьяне не лишаются права 
производить свободно торговлю из сих лавок и заведений, хотя бы 
таковыя и выходили на площадь. 

III. О ЛЕСЕ ДЛЯ ПОСТРОЕК И О ТОПЛЙВЕа 

47. Помещики не обязаны отпускать крестьянам лес для по* 
строек. 

48. Помещики не обязаны также отпускать крестьянам топливо 
безвозмездно. 

49. В тех имениях, где крестьянам производился отпуск топлива 
от помещика, там, в течение девяти лет со времени утверждения 
сего Положения, они получают дрова, валежник, хворост, сучья и 
т. п. (ежели впрочем по состоянию лесных дач и без разстройства 
леснаго хозяйства это окажется возможным), или другие мате
риалы (камыш, тростник, торф), не иначе, как за особую плату 
или повинность, на следующих основаниях: 

1) Способ отпуска, количество и качество топлива, а также сле
дующая за него плата или повинность с крестьян, определяются 
по обоюдному добровольному соглашению помещика с крестьянами. 

2) Если такого соглашения не последует, то возникший спор 
разрешается Мировым Посредником, который обязан при разборе 
дел о снабжении крестьян топливом принимать в соображение: 
а) размер производившагося до того времени в имении отпуска 
топлива; б) количество остающегося у помещика в имении леса 
и сколько по правилам леснаго хозяйства может быть отпущено 
леснаго материала без истощения дачи", в) изобилие торфа, трост
ника или камыша; г) таксу, по которой отпускается топливо 
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казенным и удельным крестьянам соседних местностей; д) действи
тельную торговую ценность топлива в той местности, и е) местные 
обычаи и добровольныя соглашения по сему предмету помещиков 
и крестьян соседних имений, если таковыя соглашения имеются в 
виду. 

3) На решения Мироваго Посредника, как помещику, так и 
крестьянам, предоставляется приносить в течение одного года жа
лобы Мировому Съезду, а на решения сего последняго — Губерн
скому по крестьянским делам Присутствию. 

4) От пойещика зависит, по добровольному соглашению с кре
стьянами, заменить ежегодный отпуск топлива отводом им леснаго 
участка на один или несколько годов, или даже на все девять лет. 

5) От приема топлива, в установленном Мировым Посредником 
или Мировым Съездом и Губернским Присутствием размере и за 
установленную ими плату или повинность, крестьяне имеют право 
отказаться. 

6) До введения уставных грамот, в тех имениях, в которых, до 
утверждения настоящаго Положения, производился отпуск кре
стьянам топлива от владельца, таковой отпуск продолжается на 
прежнем основании; при чем место и порядок заготовления кре
стьянами топлива указываются помещиком. 

7) По истечении девятилетняго срока от утверждения сего По
ложения, или даже и ранее, если с приобретением крестьянами уго
дий в собственность прекратятся обязательныя их отношения к 
помещику, отпуск, на основании сей статьи, крестьянам топлива 
прекращается, и вместе с тем слагается с крестьян особая за топ
ливо плата или повинность. 

Отдел IV. 

Об отводе надела. 

50. Действия по отводу временно-обязанным крестьянам их по
земе льнаго надела состоят: 1) в «первоначальном утверждении» 
надела; 2) в «раэверстании» помещичьих и крестьянских угодий к 
одним местам, и 3) в «перенесении крестьянских усадьб». 

1. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ НАДЕЛА. 

51. Первоначальный отвод следующаго крестьянам по сему По
ложению надела производится по взаимному добровольному согла
шению помещика и крестьян, засвидетельствованному, установлен
ным порядком, Мировым Посредником, при посторонних добросо
вестных; если же такого соглашения не последует, то первоначаль
ный отвод производится на основании правил, изложенных в ниже
следующих статьях. 

52. На первоначальное утверждение надела назначается двух
годичный, со дня обнародования сего Положения, срок. Первона-
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чальное утверждение надела производится порядком, установлен
ным в Правилах о приведении в действие Положений о крестьянах, 
с соблюдением при том постановлений, изложенных в нижеследую
щих статьях 53—63. 

А. П р а в и л а д л я п е р в о й и в т о р о й п о л о с . 

53. При введении в действие уставных грамот, в первой и вто
рой полосах, предоставляются крестьянам, в постоянное их поль
зование, за повинности, те угодья, которыми они пользовались, 
кроме случаев, указанных в нижеследующих статьях 54, 55, 
56 и 58. 

54. Если, на основании ст. 18 и 20, допускается, по желанию 
помещика, «отрезка» земли от крестьянскаго надела, то она произ
водится из тех ненавозных пашень, непоемных покосов, кустарных 
зарослей и вообще лесных пространств (где сии последния входят 
в крестьянский надел), которыя отдалены от селения, или распо
ложены среди помещичьих угодий. 

55. Навозныя пашни могут быть отрезаны от крестьянскаго 
надела лишь в тех случаях, когда допускаемая Положением отрезка, 
за совершенным недостатком других пустотных или полевых уго
дий, не может быть никаким образом произведена иначе, как из та
ких пашень. 

56. Из поемных лугов, без согласия крестьян, может быть от
резана только часть, соразмерная общей доле подлежащих отрезке 
угодий. 

П р и м е ч а н и е . Так например: если поемные луга в об
щем составе крестьянскаго надела составляют одну десятую 
часть, то, при отрезке 150 десятин, в числе сих 150 десятин 
может отойти от крестьян не более 15 десятин поемнаго луга. 

57. Огороды, капустники, хмельники и коноплянники, не во
шедшие в состав усадебных земель (ст. 41, п. 1), при первоначаль
ном утверждении надела, не могут подлежать отрезке, без согласия 
на то крестьян. 

58. В пяти последних местностях первой полосы, кроме угодий, 
поименованных в предьидущей статье, отрезке не подлежат присель-
ныя пахатныя поля, без согласия на то крестьян. Запольныя пашни, 
разбросанныя отдельными участками по лесным пространствам, 
если они по отводу должны будут отойти от крестьян в полное рас
поряжение помещика, остаются (в уважение труда, употребленнаго 
на расчистку) в безвозмездном пользовании крестьян в течение 
трех лет со дня утверждения настоящего Положения. Если поме
щик признает неудобным оставить означенныя пашни в крестьян
ском пользовании на три года, то он может обратить оныя в свое 
распоряжение, с другим, соразмерным за сии пашнч, вознагражде
нием крестьян, определяемым по взаимному с ними соглашению, а 
если соглашения не последует, то по решению Уезднаго Мироваго 
Съезда. 
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59. Если, на основании ст. 19, производится прирезка земАй к 
крестьянскому наделу, то недостающее количество добавляется из 
удобной и смежной с крестьянским наделом земли. Но если смеж
ной удобной земли вовсе нет, или она занята помещичьей усадьбой, 
садом, лесом, или состоит из навозной пашни, или поемнаго луга, 
то прирезываются крестьянам и несмежныя с их наделом удобныя 
земли. Впрочем, и в таком случае, прирезываемая земля должна 
быть отведена не в дальнем от селения разстоянии; и, сверх того, 
крестьянам должен быть предоставлен свободный на нее прогон 
скота, если окажется к тому возможность. Относительно оставляе-
маго прогона для скота соблюдаются правила, изложенныя в ст. 27 
и 36; если, при том, отводится особый прогон, то земля под ним 
не включается в счет крестьянскаго надела и не облагается повин
ностью в пользу помещика. 

60. Во второй (черноземной) полосе и первой и второй местно
стях первой (нечерноземной) полосы, при первоначальном утвер
ждении надела, помещик имеет право, в замен крестьянских покосов 
и пашни, находящихся среди господских лесов, отводить крестья
нам равное количество удобной пахатной или сенокосной земли в 
другом месте. Отводимыя в замен прежних, полевыя угодья должны 
примыкать к крестьянскому наделу или, по крайней мере, нахо
диться по возможности не в дальнем от селения разстоянии; в сем 
последнем случае соблюдаются правила о прогонах для скота, из
ложенныя в ст. 27 и 36. При том, в черноземных местностях (т. е. 
во второй полосе) пашни могут быть заменяемы удобными поко
сами, и обратно; а в означенных первой и второй нечерноземных 
местностях первой полосы подобные замены могут делаться не 
иначе, как с согласия крестьян. 

Б. П р а в и л а д л я т р е т ь е й п о л о с ы . 

61. В имениях третьей (степной) полосы, при первоначальном 
утверждении надела, помещик отводит крестьянам следующий им 
полевой надел из удобных земель, в том месте, которое он сам на
значит; но отводимый надел приурочивается к селению. 

П р и м е ч а н и е . Если в принадлежащих к местностям 
третьей (степной) полосы имениях губерний Астраханской, 
Самарской и Саратовской, крестьяне пользовались поемными 
сенокосами постоянно, то сенокосы сии оставляются в их поль
зовании, в счет следующего им иадела; а недостающее, до указ-
наго размера онаго, количество земли добавляется крестьянам 
общим для степной полосы порядком, изложенным в сей статье. 

62. Если крестьянский надел, по явной к тому невозможности, 
нельзя приурочить к селению, то, по предварительному о сем за
ключению Мироваго Посредника, с разрешения Губернскаго по 
крестьянским делам Присутствия, дозволяется отводить крестьянам 
надел, хотя и не примыкающий к селению, но, по возможности, в 
близком от селения разстоянии; вместе с тем, сообразно с величи-
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ной селения, определяется ширина прогона для скота из селения на 
крестьянский надел. Земля, отведенная для прогона, не включается 
в счет крестьянскаго надела и не облагается повинностью в пользу 
помещика. 

В. О б щ е е д л я в с е х п о л о с п р а в и л о . 

63. Если бы в имении, где крестьяне наделены землею не ме
нее как в высшем (в первой и второй полосах) или указном (в 
третьей полосе) размере, помещик затруднился, по каким либо 
причинам, произвести первоначальный отвод надела, с точным 
определением количества онаго, то от него зависит оставить кре
стьян при нынешнем пользовании землями, впредь до точлаго из
мерения угодий. В таком случае, при поверке уставной грамоты, 
Мировой Посредник удостоверяется, что на это согласны и кре
стьяне, и что они признают состоящее за ними пользование не ме
нее высшаго (в первой и второй полосах) или указнаго (в тре» 
тьей полосе) для их местности размера надела. 

П. РАЗВЕРСТАНИЕ (РАЗГРАНИЧЕНИЕ) УГОДИЙ К ОДНИМ МЕСТАМ. 

64. Разверстание угодий по полюбовному помещика с крестья
нами соглашению, засвидетельствованному, установленным поряд
ком, Мировым Посредником, при посторонних добросовестных, мо
жет быть произведено во всякое время и без всяких ограничений. 

65. По истечении двухлетняго срока, назначеннаго на перво
начальное утверждение надела, определяется шестилетний срок, в 
течение котораго помещик может требовать обязательнаго для кре
стьян разверстания общих и чрезполосных господских угодий с 
мирскими. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне не имеют права требовать раз
верстания мирских угодий с господскими. 

66. Разверстание угодий может обнимать весь крестьянский на
дел, или только часть онаго, смотря по тому, весь ли надел, или 
только часть онаго находятся в общем, или чрезполосном пользо
вании помещика с крестьянами. 

П р и м е ч а н и е . Общим пользованием признается, между 
прочим, когда в лесу, остающемся в непосредственном распо
ряжении помещика, крестьяне пользуются покосами (ст. 69). 
Чрезполосностию же признается и тот случай, когда каждый 
хозяйственный клин (поле, рука, или смена) разделен между 
помещиком и крестьянами так, что отдельные клины поме
щичьи разделяются, одни от других, отдельными же клинами 
крестьянскими. 

67. Требование о разверстании выгона, состоящаго в общем 
пользовании с крестьянами, может быть заявлено помещиком и по 
истечении шестилетняго срока, установленнаго в ст. 65. 
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68. Обязательное, по требованию помещика, разверстание уго
дий не допускается более одного раза по каждому селению. 

69. При разверстании угодий соблюдается общее правило, что, 
в замен отходящих от крестьян земель, отводятся им смежные с их 
угодьями участки, равняющиеся, по возможности, достоинством 
тем участкам, которые от них отходят. Для некоторых же частных 
случаев установляются следующия правила: 

1) общий одного владельца с крестьянами выгон развёрсты
вается так, что одна половина его поступает в пользование кре
стьян, а другая половина остается в непосредственном распоряже
нии помещика; 

2) если общий выгон так велик, что, при выделе из него сле
дующей крестьянам половины, пришлось бы на ревизскую душу 
выпускной земли более высшаго размера оной, определеннаго ста-
тьею 39 сего Положения, тогда крестьянам выделяется часть вы
гона, в указанном в ст. 39, высшем размере; 

3) если, при разверстании угодий, неполагаемыя в счет надела, 
но находящияся среди крестьянских угодий, неудобныя для пашни 
или сенокоса пространства могут быть выделены без явнаго для 
крестьян неудобства, то такия пространства поступают в непосред
ственное распоряжение помещика; 

4) если, в замен лесных сенокосов, о которых упомянуто в при
мечании к ст. 66, не представится возможным отвести одинаковыя 
по достоинству земли из других помещичьих угодий, то крестьяне 
за сие должны быть вознаграждены иным способом! в крайнем 
случае, сии лесные сенокосы могут быть обращены в непосредствен
ное распоряжение помещика, с освобождением крестьян от сораз
мерной части повинностей; 

5) огороды, капустники, хмельники и коноплянники, не вошед
шие в состав усадебных земель, могут быть, для уничтожения че-
резполосности, обращены в полное распоряжение помещика; но 
крестьянам, кроме замена другою землею, предоставляется без-
илатное пользование сими угодьями в течение трехлетняго срока, 
со времени разверстания угодийг 

6) в отношении лесных пашеиь в пяти последних местностях 
первой полосы соблюдаются правила, изложенныя в ст. 58. 

70. Требование о обязательном разверстании угодий подается 
помещиком Мировому Посреднику, с приложением объяснения, ка-
кия угодья предполагается обратить из крестьянскаго надела в 
распоряжение помещика, и какия в замен того, предоставить кре
стьянам. Если у помещика имеется план на имение, то к означен
ному объяснению прилагается план или засвидетельствованная ко
пия с онаго, по нанесении на оный границ настоящаго пользования 
крестьян и предполагаемаго разверстания. Мировой Посредник, 
вследствие требования помещика, производит, вместе с землемером 
и добросовестными от крестьян, поверку предполагаемаго помещи
ком разверстания угодий, посредством осмотра на месте земель и 
обхода в натуре меж, границ, и других видимых знаков, и за тем 
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вносит предположения о разверстании, с своим заключением, на 
разрешение Уезднаго Мироваго Съезда. Если по сему предполо
жению назначаются на основании 4 пункта предъидущей статьи, к 
отобранию у крестьян лесные покосы, без замена оных равным 
по достоинству количеством земли из других угодий, то такия 
предположения Мировой Посредник представляет, с своим заклю
чением, на разрешение Губернскаго по крестьянским делам При
сутствия. По утверждении Уездным Мировым Съездом или Гу
бернским Присутствием предположения о разверстании угодий, 
составляется план угодьям, отводимым в пользование крестьян, и 
производится самый отвод в натуре, под наблюдением Мироваго 
Посредника. 

71. В имениях, неразмежеванных с другими владельцами, вме
сте с общим размежеванием, производится окончательное развер-
стание помещичьих и крестьянских угодий, и, если возможно, в 
течение того же летняго периода, когда будет сделано общее разме
жевание, хотя бы сие размежевание последовало и после шестилет-
няго срока. Если бы в имении, подлежащем размежеванию, внут
реннее разверстание господских и крестьянских угодий было сде
лано прежде, то сие не препятствует общему размежеванию. При 
этом, кроме правил о межевании, соблюдаются правила о развер
стании угодий. 

72. Владельцы' дач неразмежеванных могут, по взаимному ме
жду собою соглашению, просить, порядком, установленным в 
ст. 70, размежевать их дачу, и в то же время разверстать гоопод-
ския угодья от крестьянских. При этом проект размежевания и 
разверстания представляется за подписью всех владельцев. 

73. Во всех случаях, когда разверстание угодий производится 
по требованию помещика, все расходы но сему предмету относятся 
на счет помещика. 

III. ПЕРЕНЕСЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ УСАДЬБ. 

74. Перенесение крестьянских усадьб на новыя места, по добро
вольному соглашению помещика с крестьянами, засвидетельство
ванному, установленным порядком, Мировым Посредником, 
при посторонних добросовестных, допускается без всяких ограни
чений. 

75. Помещику предоставляется право требовать обязательнаго 
для крестьян перенесения усадьб, без согласия на то крестьян, в 
следующих случаях: 

1) если крестьянское усадебное строение находится ближе 
50 сажен, а овины, кузницы, или другия, огнем действующия, за
ведения ближе 100 сажен, от тех существующих помещичьих строе
ний, которыя возведены до обнародования Положения; 

2) если вне черты селения или поселка, посреди господских зе
мель, находится отдельная крестьянская усадьба, к которой не при
урочено надела полевыми угодьями; 
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3) если, для разверстания помещичьих полевых угодий с кре
стьянскими, встретится необходимость в перенесении нескольких 
или всех усадьб селения. 

П р и м е ч а н и е . Отдельный крестьянския строения не со-
стоящия в непосредственной связи с усадьбою, как-то: сараи, 
кузницы, бани, овины, и др., могут быть переносимы, для уда
ления их от помещичьяго усадебнаго строения, на указанное 
выше разстояние 50 или 100 сажен, без перенесения всей кре
стьянской усадьбы. 

76. Требование о обязательном перенесении крестьянских 
усадьб или отдельных строений помещик предъявляет письменно 
Мировому Посреднику, с объяснением причин, по коим таковое 
перенесение признается необходимым, а Мировой Посредник пред
ставляет означенное требование на разсмотрение Уезднаго Миро-
ваго Съезда, который и постановляет решение. Но в случаях, ука
занных во 2 и 3 пунктах предъидущей статьи, решения Мироваго 
Съезда считаются окончательными только при единогласии всех 
членов онаго. Если же такого единогласия не состоится, то дело 
представляется на разрешение Губернскаго по крестьянским делам 
Присутствия. 

77. Требование о обязательном перенесении крестьянских усадьб 
и строений помещик имеет право заявлять в течение как двух лет, 
назначенных для первоначальнаго утверждения надела, так и после
дующих за тем шести лет, определенных для разверстания угодий. 

78. Помещик не имеет права приступить к обязательному пере
несению крестьянских усадьб или отдельных строений, не получив 
на то надлежащаго разрешения. 

79. Обязательное перенесение крестьянских усадьб должно 
быть непременно окончено в течение трех лет, со дня получения 
помещиком разрешения. 

80. Более одного раза крестьянская усадьба или отдельное 
строение обязательно переносимы быть не могут. 

81. Обязательное перенесение усадьб допускается не далее как 
на 10 верст, а в степных местностях (третьей полосе) — не далее 
как на 15 верст от прежних усадьб, и при том не иначе, как в пре
делах крестьянскаго надела: или прежняго, если он сохраняется, 
или того, который отводится при разверстании угодий. 

82. Место, назначаемое под новыя усадьбы, должно быть не
пременно приурочено к пахатной крестьянской земле, и при том 
удобно для поселения. Если же в старых усадьбах имелись коноплян-
ники или огороды, то, земля, отводимая под новыя усадьбы, должна 
быть, пригодна, при обычной обработке, к возделыванию конопли и 
овощей. Впрочем, не воспрещается и самим крестьянам избрать на 
земле, отведенной им в надел, место для своего новаго поселения. 

83. На месте новаго водворения крестьян, если оно не снабжено 
в достаточном количестве водою, помещик устроивает, до пересе
ления крестьян, колодцы, запруды, или пруды, с годною водою, 
в достаточном количестве. Но помещик освобождается от этой обя-
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занности в том случае, когда на земле, отведенной крестьянам в на
дел, имеется естественный водопой, и при том в таком месте, кото
рое, на основании двух предъидущих статей, может быть назначено 
под поселение, а между тем крестьяне изберут, для устройства но-* 
вых усадьб, другое, безводное место. 

84. При перенесении крестьянских усадьб, нарезывается под 
новыя усадьбы, в счет крестьянскаго надела, такое пространство 
земли, какое находилось под прежними, но во всяком случае не ме
нее 1200 квадратных сажен на двор; в том же случае, когда, при 
прежних усадьбах, были выпуски и коноплянники, а в степных 
местностях (в третьей полосе) во всяком случае, отводится под 
новыя усадьбы не менее 1800 квадратных сажен на двор. В счет 
указанных размеров полагаются выпуски, площади и промежутки, 
оставляемые между отдельными дворами. 

85. Новыя усадьбы для переселяемых крестьян должны быть 
устроены помещиком на его собственный счет, со всеми построй
ками, какия находились в старых усадьбах. При этом помещику 
предоставляется, по предварительному соглашению с крестьянами, 
а в случае, если соглашения не последует, то с разрешения Уезднаго 
Мироваго Съезда: или устроить новыя усадьбы, оставя в свою 
пользу прежний строения крестьян, или перенести крестьянския 
строения, с добавкою материала, в замен оказавшагося, при пере
несении строений, негодным. При перенесении крестьянских строе
ний, переселяемые крестьяне обязаны содействовать помещику пере
возкою материалов и участием в работах при постройке строений на 
новых местах. Во всяком случае, помещик обязан принять меры, 
чтобы переселяемыя семейства не оставались без жилища во время 
перестройки их домов. 

86. Помещик может, буде пожелает, вместо устройства на свой 
счет новых усадьб, или перенесения, на свой же счет, старых строе
ний, выдать переселяемым крестьянам, по соглашению с ними, 
денежное вспомоществование. Если по сему предмету не состоится 
добровольнаго соглашения, то размер вспомоществования опреде
ляется по решению третейскаго суда, на основании правил, прило
женных к Положению о Губернских и Уездных по крестьянским 
делам Учреждениях (36660), а если третейский суд не состоится, 
то — по определению Уезднаго Мироваго Съезда. 

87. Переселенные на новыя места крестьяне имеют право, в про
должение трех лет со времени начала их переселения, пользоваться 
безвозмездно на старых усадьбах прежними своими огородами, 
коноплянниками и другими возделанными местами. 

88. Сады и разнаго рода древесныя насаждения, а также кре
стьянския каменныя строения, возведенныя крестьянами на свой 
счет, в случае обязательнаго перенесения усадьб, поступают в непо
средственное распоряжение помещика, который обязан вознаградить 
за то крестьян. Вознаграждение определяется по взаимному согла
шению помещика с крестьянами; если же такого соглашения не по
следует, то дело решается порядком, указанным в ст. 86. 
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89. Если переселяемые крестьяне состоят на барщине, то, неза
висимо от вспомоществования, определеннаго в ст. 83, 85, 86, 87 
и 88, даются им три льготные месяца, в продолжение которых они 
освобождаются от всякой работы на помещика. Число причитаю
щихся в эти месяцы рабочих дней в пользу помещика исключается 
из общаго числа дней, следующих с крестьян помещику, по Поло
жению, за текущий год. Оброчные крестьяне получают от поме
щика, сверх вспомоществования, указаннаго в приведенных статьях, 
особое пособие в том случае, если Уездный Мировой Съезд, по 
недостаточному состоянию крестьян, признает это нужным Посо
бие сие может заключаться: или в разсрочке следующаго с крестьян 
в пользу помещика оброка, за то полугодие, в которое производится 
перенесение усадьб, или в единовременном сложении части сего 
оброка, но не бо\ее как за один месяц. 

90. Запасные магазины и другия общественный строения кре
стьян, находящиеся вне черты селения на господской земле, должны 
быть, если помещик потребует, перенесены крестьянами, на свой 
счет, на поступившия в их пользование земли, в продолжение трех 
лет со дня заявления крестьянам такого требования. 

91. Если вне мирскаго надела, на господской земле, находятся 
промышленныя или торговыя заведения крестьян, как-то: фабрики, 
заводы, маслобойни, мельницы, лавки и т. п., то находящаяся под 
ними земля ценится вдвое против усадебной земли в том селении, 
и предоставляется помещику право, по собственному его усмотре
нию, или требовать выкупа оной по означенной оценке, или же 
предоставить крестьянам пользоваться ею, с платою по 6% с оце
ночной суммы в год. В последнем случае, по прошествии известнаго 
времени (для плетневых строений — 2, для мазанок и глинобит
ных — 6, а для деревянных — 12 лет, со дня утверждения настоя
щего Положения), помещик имеет право требовать переноса с своей 
земш означенных строений, на счет того, кому они принадлежат. 
В случае несогласия крестьянина ни на выкуп, ни на пользование 

' землею за установленную плату, он обязан строения перенесть 
в течение годоваго срока со дня утверждения уставной грамоты. 
Для строений каменных, или хотя с одним нижним этажем камен
ным, вышеозначенный срок увеличивается до двадцати четырех лет, 
после коих помещик имеет право требовать сломки и свозки строе
ния, или же может оставить оное за собою по оценке, определяемой 
порядком, указанным в ст. 86 сего Положения. 

Глава //. 
Об обмене земель и угодий. 

92. Обмен участков земли, отведенных в постоянное пользова
ние крестьян по уставной грамоте, на земли, состоящия в непосред
ственном распоряжении помещика, по полюбовному между ним и 
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крестьянами соглашению, засвидетельствованному, установленным 
порядком, Мировым Посредником, при посторонних добросовест
ных, допускается во всякое время. 

93. Независимо от полюбовных соглашений, помещику предо
ставляется, во всякое время, для приведения в исполнение своих 
хозяйственных предприятий, в случаях, в последующей статье озна
ченных, требовать от крестьян обмена необходимых ему участков из 
земли, отведенной в постоянное пользование крестьян. 

П р и м е ч а н и е . Право обмена не распространяется на 
выкупленныя крестьянами угодья. 

94. Обмен невыкупленных крестьянами земель и угодий до
пускается в случаях: 

1) открытия, в землях крестьянскаго надела, источников мине
ральных вод и ценных ископаемых, в том числе и торфа. 

2) предполагаемаго помещиком устройства действующих водою: 
мельницы, фабрики, или инаго промышленнаго заведения, когда 
один или оба берега реки состоят в пользовании крестьян; 

3) неизбежности подтопа крестьянских угодий, вследствие 
устройства на господской земле действующих водою заведений; 

4) необходимости провести по крестьянским угодьям канавы: 
для осушения или орошения господских угодий, для устройства 
дренажа, или для употребления воды, как движущей силы; 

5) необходимости провести по крестьянским угодьям дорогу или 
прогон; 

6) предпринимаемаго помещиком устройства, на крестьянских 
угодьях, пристани или перевоза. 

95. Обмен усадебных крестьянских угодий, состоящих в подвор
ном пользовании домохозяев, по требованию помещика, разрешается 
только в случаях, указанных в пунктах 1, 2 и 3 предъидущей статьи; 
но обмен выпусков допускается во всех, в ст. 94 исчисленных, 
случаях. 

П р и м е ч а н и е . Открытие торфа признается достаточным 
поводом для обмена полевых и других угодий, а равно вы
пусков, но не остальных усадебных земель, состоящих в подвор
ном пользовании. 

96. При обмене земель и угодий соблюдаются следующия пра
вила: 

1) крестьянам, в замен отходящих от них участков земли, не
пременно отводятся, из смежных с их угодьями земель, другие, 
равные по достоинству, участки; 

2) сверх того, крестьяне вознаграждаются и за те стеснения и 
убытки, коим они могут подвергнуться в своем хозяйстве, вслед
ствие отобрания отведенной в их пользование земли; 

3) назначенная к отрезке от крестьян, для хозяйственнаго пред
приятия помещика, земля поступает в его распоряжение не прежде, 
как по отводе крестьянам, в замен этой земли, другаго участка и по 
выдаче им вознаграждения за убытки. 
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97. Помещик требование свое о обмене земель и угодий пред
ставляет Мировому Посреднику. В сем требовании помещик обязан 
объяснить пользу хозяйственнаго предприятия и необходимость, 
для приведения онаго в исполнение, отобрать у крестьян часть отве
денной им земли. К сему требованию прилагаются чертеж обмени
ваемых земель и угодий и примерная оным оценка. Мировой По
средник вносит предпо\ожение о обмене, с своим заключением, на 
разрешение Уезднаго Мироваго Съезда. Решения Мироваго Съезда 
считаются окончательными тогда только, когца постановлены едино
гласно всеми членами онаго. Если же такого единогласия не со
стоится, то дело представляется на разрешение Губернскаго по 
крестьянским делам Присутствия. 

Глава III. 
О пользовании землею и другими угодьями. 

Отдел I. 

О праве пользования. 

98. Земля, отведенная в крестьянский надел, на основании 
уставной грамоты, предоставляется, под названием «мирской 
земли», за установленныя повинногти, в постоянное пользование 
сельскаго общества. 

99. С переходом в другое сословие, или другое общество, кре
стьянин теряет право на пользование мирскою землею того обще
ства, из*котораго он вышел. 

100. Крестьяне могут употреблять мирскую землю под посевы, 
насаждения, покос, или пастбище, по своему усмотрению, с ниже
следующими лишь ограничениями: 

1) Дороги, проезжие проулки и прогоны для скота должны 
оставаться свободными для всеобщаго употребления, и потому 
крестьяне не могут запахивать, засаживать, а также за-
строивать, 

2) Без согласия помещика крестьяне не должны: а) распахи
вать, засаживать, или раскапывать выгоны, состоящие <в общем 
и нераздельном пользовании крестьян и помещика; б) отступать от 
принятаго севооборота, впредь до разверстания крестьянских уго
дий с помещичьими, там, где мирския поля находятся в череэпо-
лосности с помещичьими; в) увеличивать ежегодную свою запашку 
в тех имениях степной (третьей) полосы, где введено залежное хо
зяйство, если, по желанию помещика, в уставной грамоте, будет 
определено, какая часть мирской пахатной земли, на основании 
местнаго обычая, поступает ежегодно под посев и какая часть за
пускается в залеж. 
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3) Без согласия общества, никто из домохозяев не может ни 
застроивать, ни обращать под хозяйственную обработку выпуски и 
другия части мирскаго надела, состоящия в общем пользовании 
всех крестьян. 

101. Крестьяне, на состоящих в их постоянном пользовании 
землях, за исключением лишь выгонов, находящихся в нераздель
ном пользовании с помещиком, могут безпрепятственио добывать 
песок, торф, глину и простой камень. 

102. Кроме безпрепятственнаго употребления воды для домаш
них, хозяйственных и промышленных надобностей, крестьяне могут 
пользоваться водами, находящимися в границах их земельнаго на
дела: для устройства запруд и водоемов, для проведения воды 
в свои усадьбы и поля, для постановки на реках (кроме судоход
ных) мельниц, приводимых в движение течением воды, без устрой
ства плотин, и для устройства нужных для хозяйственных надоб
ностей малых не торговых пристаней и перевозов. На этом осно
вании, и согласно с существующими узаконениями, крестьяне могут 
пользоваться водою, отнюдь не подтопляя соседних земель и не 
причиняя вреда помещичьим заведениям, приводимым в движение 
водою. 

П р и м е ч а н и е 1. Для устройства вновь запруд и водо
емов и отведения воды на свои угодья, крестьяне испрашивают 
разрешение помещика. 

П р и м е ч а н и е 2. Крестьяне Таврической и других степ
ных губерний, где существует искусственное орошение, могут 
пользоваться водой для поливки своих садов, огородов и полей 
на существовавшем доселе основании; но новые отводы, для 
напускной поливки, могут быть делаемы не иначе, как с раз
решения владельца. 

П р и м е ч а н и е 3. Крестьяне могут, на воспрещение им 
помещика пользоваться водами, приносить жалобу Мировому 
Посреднику. 

103. Хотя вообще право на рыбныя ловли принадлежит, в пределах 
всего имения, помещику; но там, где пользование оными составляло 
одно из главных средств существования крестьян и исполнения воз
ложенных на них повинностей, пользование сие оставляется за кре
стьянами, на тех условиях, какия определены будут Губернским 
по крестьянским делам Присутствием. Повинности за сие пользо
вание должны быть соразмерены с средствами крестьян и выго
дами, коими они пользуются, и отнюдь не должны превышать 
существующих повинностей. Если рыбныя ловли были предоста
влены крестьянам в виде особой доходной статьи, за особую плату 
или на особых условиях, то за такия рыбныя ловли, когда они бу
дут оставлены в пользовании крестьян, они вносят сию плату и 
исполняют сии условия сверх повинностей, с них за надел сле
дующих. 

205 



104. Хотя право на охоту также принадлежит помещику в пре
делах всего имения, однако крестьянам не возбраняется, на мирской 
земле, истреблять хищных, или вредных для хозяйства, птиц и зве
рей. 

П р и м е ч а н и е . Если бы помещик причинил, на охоте, 
повреждение крестьянским полям, то он обязан вознаградить 
крестьян за причиненные убытки. 

105. Водяныя мельницы, с устроенными при них плотинами, 
принадлежащая мирским обществам или отдельным крестьянам, и 
выстроенныя на их счет, остаются в их распоряжении. При том, 
если крестьянам разрешено было устроить сии мельницы за особую 
плату, или на особых условиях, то крестьяне вносят сию плату и 
исполняют сии условия, сверх определенных сим Положением по
винностей. Мельницы сии могут быть отчуждаемы только членам 
того же общества. 

П р и м е ч а н и е . Мельницы, отданные крестьянам на вы-
стройку, возвращаются, по истечении условленнаго срока, в 
распоряжение помещика. 

106. На отведенной крестьянам мирской земле они могут воз
водить всякаго рода строения, с соблюдением общих постановлений 
Строительнаго Устава, и, сверх того, следующих правил: 

1) без согласия помещика запрещается крестьянам возводить 
новыя строения: а) холодныя — ближе 50, а жилыя и всякия до
машний, хозяйственный и другия заведения, отапливаемыя или 
действующая огнем (бани, овины, кузницы и т. п.) — ближе 150 
сажен от господских строений; б) вообще всякия строения — ближе 
150 сажен от опушки помещичьих лесов; 

2) без согласия общества ни один крестьянин, за чертою своего 
усадебнаго участка, на мирской земле не может ставить никаких 
строений; но в черте своего усадебнаго участка он может, по своему 
усмотрению, устроивать и поддерживать всякия жилыя, хозяйствен-
ныя, торговыя и промышленныя строения, с соблюдением устано
вленных для сего правил. 

107. Каждый крестьянин, на своей усадьбе, может, не испра
шивая на то особаго разрешения ни у помещика, ни у общества, 
устроивать и содержать постоялые дворы, фабричныя, промышлен
ныя и торговыя заведения, на общем с прочими сельскими свобод
ными обывателями основании (Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. 
Торг. ст. 349 и 350). 

108. Ярмарки и торги, а равно питейныя заведения и харчевни, 
на мирской земле могут быть открываемы на основании общих уста
новленных правил, но не иначе, как с согласия сельскаго схода и 
с разрешения помещика. 

109. Каждый крестьянин, с согласия общества, может уступить 
свой надел другому крестьянину, принадлежащему к одному с 
ним сельскому обществу, или постороннему лицу, принятому 
в общество, на основании ст. 142 Общаго Положения о кре
стьянах. 
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Отдел 11. 

О пользовании общинном и наследственной. 

110. Усадебная земля каждаго крестьянскаго двора остается в 
потомственном пользовании проживающаго в том дворе семейства, 
и переходит к наследникам, согласно существующему, в каждой 
местности, обычному порядку наследования. 

111. Если, по выходе семейства из общества, или по смерти 
хозяина, не оставившаго по себе наследников, или по другим ка
ким либо причинам, усадебный участок упразднится, то такой 
упразднившийся участок поступает в распоряжение общества, кото
рое может оставить его в общественном пользовании всех крестьян, 
или предоставить в потомственное пользование новому хозяину. 

112. Мирская усадебная земля, состоящая в черте селения, но 
не принадлежащая к наследственным усадебным участкам кре
стьянских дворов (как например: выпуски, никем незанятые пу
стыри, а также подлежащие по местному обычаю переделам коно-
плянники и проч.), остается в распоряжении общества. 

113. Мирская полевая замля (пашня, покосы и другия угодья) 
остается в «общинном» пользовании крестьян, которым она отве
дена. 

П р и м е ч а н и е . «Общинным» называется то обычное 
пользование, при котором земли, по приговору мира, «пере
деляются» или «распределяются» между крестьянами: по ду
шам, тяглам, или иным способом; а повинности, положенныя 
за землю, отбываются за круговою порукою. 

114. При общинном пользовании, переделы земли между кре
стьянами допускаются по приговору двух третен всех домохозяев 
селения. 

П р и м е ч а н и е . Мирской передел земель крестьянскаго 
надела не распространяется на крестьянские участки, поступив
шие во временное распоряжение помещика (ст. 133, 135 и 136). 

115. Каждому крестьянскому обществу предоставляется заме
нить общинное пользование наследственным, то есть: отменив пере
делы и разверстку мирской земли, разбить ее, раз навсегда, на по
дворные участки и раздать их домохозяевам в потомственное поль
зование, с соблюдением при этом двух условий: во первых, чтобы 
мирской приговор был составлен на основании ст. 54 Общаго о 
о крестьянах Положения; во вторых, чтобы на такую замену было 
всегда согласие помещика. Сохранение при этом круговой поруки 
в исправном отбывании повинностей в пользу помещика, или же 
возложение на каждаго домохозяина ответственности за отбывание 
повинностей, причитающихся с его участка в пользу помещика, 
предоставляется обоюдному соглашению помещика и общества. 

116. По отмене общиннаго пользования землею, крестьянское 
общество может развести наследственные подворные участки к 
одним местам. 

207 



117. При «наследственном» (участковом или подворном) поль
зовании, участок, упразднившийся: или по выходе семейства из 
общества, или по смерти хозяина, не оставившаго после себя наслед
ников, или по другим каким либо причинам, поступает в распоря
жение общества, которое может или оставить такой участок в обще
ственном пользовании всех крестьян, или предоставить его в потом
ственное пользование новому хозяину. 

118. В тех имениях губерний Могилевской и Белорусских уездов 
Витебской, в которых доселе существовало «участковое» или «по
дворное» пользование мирскою землею, оно сохраняется при вве
дении сего Положения. 

119. В губерниях Новороссийских (Екатеринославской, Тавриче
ской и Херсонской) предоставляется сельскому обществу, при вве
дении уставной грамоты, или установить общинное пользование, 
с круговою порукою, или разделить надел на наследственные по
дворные участки, с личною ответственностию каждаго домохозяина 
в отбывании повинностей в пользу помещика. З а тем общинное 
пользование, там, где оно установлено при введении уставной гра
моты, может быть заменено подворным не иначе, как на основании 
ст. 115. 

Отдел III. 
О обязательности пользования, прекращении онаго и возвращении 

мирской земли помещику. 

120. В течение первых девяти лет, со времени утверждения сего 
Положения, крестьяне обязываются держать в своем пользовании, 
за установленныя в пользу помещика повинности, отведенную им 
мирскую землю, и могут отказаться от нея лишь с соблюдением 
условий, изложенных в нижеследующих статьях. 

П р и м е ч а н и е . В течение тех же девяти лет, крестьяне, 
даже выкупившие усадебную оседлость, не могут, удерживая 
в своем владении одни только выкупленные усадьбы, отка
заться от пользования полевым наделом. 

1. ОТКАЗЫ ОТ ЗЕМЛИ В ПЕРВЫЯ ДЕВЯТЬ ЛЕТ. 

А. П р и о б щ и н н о м п о л ь з о в а н и и . 

121. По добровольному соглашению помещика с обществом, 
утвержденному установленным порядком, предоставляемый в по
стоянное пользование крестьян, на основании сего Положения, мир
ской надел, если он превышает половину высшаго (в первой и вто
рой полосах), или половину указнаго (в третьей полосе) душеваго 
надела, установленнаго для той местности, где находится имение 
(ст. 16 и 21), может быть уменьшен до сих пределов. Этим самым 
общество навсегда отказывается от обязательнаго пользования 
остальною за тем частию мирской земли. 
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122. По добровольному соглашению с помещиком, утвержден
ному установленным порядком, общество может, по приобретении 
в свою собственность части мирской земли, отказаться за тем на
всегда от пользования остальною частию оной; при этом полагается 
непременным условием, чтобы в собственность общества поступило, 
на каждую ревизскую душу, не менее трети высшаго (в первой и 
второй полосах), или не менее трети указнаго (в третьей полосе) 
душеваго надела, установленнаго для той местности, в которой 
находится имение, 

123. В случае, если помещик, по добровольному соглашению с 
крестьянами, утвержденному установленным порядком, подарит 
обществу крестьян часть их надела, и если эта часть, заключая 
в себе усадебную оседлость крестьян, составляет, вместе с оною, не 
менее, на каждую ревизскую душу, одной четверти высшаго, в степ
ной же полосе указнаго размера надела, установленнаго для той 
местности, в коей находится имение, то крестьяне, получившие 
такой дар от помещика, могут отказаться от обязательнаго пользо
вания остальною частию своего надела, которая и поступает за тем 
в полное распоряжение помещика. 

124. Если число душ в обществе уменьшится на одну пятую 
часть или более (не от увольнения крестьян самим обществом, а по 
каким либо иным причинам), то, в таком случае, общество, по 
своему усмотрению, может отказаться навсегда от соразмерной ча
сти мирской полевой земли, с чем вместе сооазмерно уменьшаются 
и повинности. 

125. При общинном пользовании, каждый крестьянин, который 
уже имеет, или приобретет в собственность, вне мирскаго надела, 
в разстоянии не далее пятнадцати верст от места водворения обще
ства, участок земли, равный, то крайне^ мере, двум душевым на
делам высшаго (в первой и второй полосах), илл указнаго (в 
третьей полосе) размера, установленнаго для той местности, может, 
не выходя из общества, отказаться от обязательнаго пользования 
землею, с соблюдением одного из условий, указанных в ст. 140, 
141 и 142. Находившаяся у такого крестьянина земля остается в 
распоряжении общества. 

Б. П р и н а с л е д с т в е н н о м п о л ь з о в а н и и . 

126. При наследственном подворном пользовании, каждый 
домохозяин, который, по добровольному соглашению с помещиком, 
приобретет в собственность, из состоящаго за ним надела, участок 
земли, равный, по крайней мере, двум душевым наделам высшаго 
(в первой и второй полосах), или указнаго (в третьей полосе) раз
мера, установленнаго для той местности, может за тем отказаться 
от пользования остальною частию. Если общество, в котором чис
лится такой домохозяин, не пожелает принять упразднившуюся 
часть псчдворнаго участка в свое распоряжение, то и оно может 
отказаться от пользования сею частию. 
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127. При наследственном пользовании, каждый крестьянин, ко* 
торый уже имеет, или приобретет в собственность участок земли, 
соответствующий условиям, установленным в ст. 125, может, не вы
ходя из общества, отказаться от обязательная пользования наде
лом, с соблюдением одного из условий, установленных в ст. 140, 
141 и 142 для увольнения из общества. Надел, бывший в пользо
вании такого крестьянина, поступает в распоряжение общества. 

II. ОТКАЗЫ ОТ ЗЕИЛИ ПО ПРОШЕСТВИИ ДЕВЯТИ ЛЕТ. 

128. По прошествии установленнаго девятилетняго срока, кре
стьянин, желающий перейти в другое общество или сословие, может 
отказаться от пользования всею предоставленною ему землею, но 
должен соблюсти в точности те общия правила, которыя устано
влены для увольнения из сельскаго общества в ст. 130—140 Об-
щаго Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависи
мости. 

129. По прошествии установленнаго девятилетняго срока, кре
стьянин может, и не выходя из общества, отказаться от пользова
ния мирскою землею, если исполнит условия, постановленныя в 
ст. 125 и 127 настоящаго Положения. Но при этом крестьянин не 
обязывается к соблюдению условий, указанных в ст. 140, 141 и 142. 

130. По прошествии установленнаго девятилетняго срока, ка
ждый крестьянин, приобревший в собственность свою усадебную 
оседлость, может отказаться от пользования полевыми землями и 
угодьями, не лишаясь права собственности на свою усадьбу. Но 
крестьянин, не выкупивший еще своей усадьбы, не имеет права 
отказаться только от полевых угодий, удерживая в своем пользо
вании одну невыкупленную усадьбу. 

131. По истечении первых девяти лет, общество получает право 
не принимать в свое пользование таких участков, от которых отка
жутся отдельные крестьяне. 

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ МИРСКОЙ ЗЕМЛИ К ПОМЕЩИКУ. 

А. В т е ч е н и е п е р в ы х д е в я т и л е т . 

132. В течение первых девяти лет со дня утверждения сего По
ложения, мирская земля, отведенная крестьянам в постоянное поль
зование, отчисляется от крестьян навсегда и присоединяется немед
ленно и окончательно к господским угодьям только в следующих 
случаях: 

1) когда общество откажется от части мирской земли на осно
вании статей 121—124 и 126; часть сия возвращается тогда в 
распоряжение помещика; 

2) если из помещичьяго селения будут образованы, установлен
ным для сего порядком, посад или местечко, и крестьяне, к тому 
селению приписанные, будут, с согласия помещика и их самих, обра-
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Щены В городское сословие, тогда вся мирская земля, остающаяся 
за отводом из нея нужнаго, под поселение и выгон, пространства, 
возвращается в распоряжение помещика. 

П р и м е ч а н и е . О возвращении крестьянских угодий в 
распоряжение мелкопоместных владельцев, в случае переселе
ния крестьян из их имений на казенныя земли, упоминается в 
Дополнительных Правилах об устройстве крестьян, водворен
ных в имениях мелкопоместных владельцев (36666). 

133. Участки, отобранные по правилам о взыскании недоимок 
(ст. 262 и 265) у неисправных в платеже оброка крестьян, в тече
ние первых девяти лет со времени утверждения сего Положения, 
не присоединяются к господским угодьям, и поступают во времен
ное только распоряжение помещика. Каждые три года со времени 
поступления таких участков к помещику, по снятии хлебов, само 
общество, если на нем нет недоимки, а при наследственном пользо
вании каждый крестьянин, на коем не числится недоимок, имеют 
право получить отобранные участки в свое пользование за устано-
вленныя повинности. 

П р и м е ч а н и е . По истечении первых девяти лет, участки, 
отобранные у недоимщиков, подлежат правилу, изложенному 
в ст. 135. 

Б. П о п р о ш е с т в и и п е р в ы х д е в я т и л е т . 

134. По прошествии девяти лет, со времени утверждения сего 
Положения, в случаях, упомянутых в ст. 132, та часть мирской 
земли, от которой общество откажется навсегда, отчисляется от кре-
стьянскаго надела и присоединяется немедленно и окончательно 
к господским угодьям. 

135. Если по правилам о взыскании недоимок, по прошествии 
установленнаго девятилетняго периода, будет отобран у крестьян 
участок, то он поступает сперва во 'временное распоряжение поме
щика на три года. По истечении полнаго трехлетия, по снятии хле
бов, общество, а в тех имениях, где существует наследственное 
пользование, каждый крестьянин, принадлежащий к обществу, буде 
за ним не числится недоимки, имеют право требовать передачи себе 
такой свободной земли в постоянное пользование, за установлен
ный повинности. Если же, по истечении трехлетия, крестьяне вто
рично откажутся от состоявшаго во временном распоряжении по
мещика участка, или, приняв оный в свое пользование, вновь ли
шатся его за недоимку, тогда участок этот окончательно возвра
щается помещику. 

П р и м е ч а н и е . Крестьянские участки, состоящие к исте
чению девятилетняго срока во временном распоряжении поме
щика, подлежат действию того же правила, т. е. помещик 
предлагает крестьянам каждый из сих участков, с первым (по 
истечении девяти лет) наступлением того трехлетняго севообо
рота, когда он, на основании ст. 133, может быть опять взят 
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за повинность крестьянами. Если крестьяне откажутся при
нять такой участок в свое пользование за установленную по
винность, или, взяв оный, будут вновь лишены его за не
доимку, тогда участок окончательно отчисляется от мирской 
земли и присоединяется к господским угодьям. 

136. Правило, изложенное в предъидущей статье, распростра
няется на участки, упразднившиеся вследствие отказа от пользова
ния ими крестьян, если при общинном пользовании общество, а при 
наследственном никто из крестьян, к обществу принадлежащих, не 
изъявит желания принять те участки за повинности, ни при самом 
отказе, ни по истечении трех лет. 

137. Мирская земля поступает во временное распоряжение по
мещика с разрешения Мироваго Посредника; а окончательное при
соединение мирской земли к господским угодьям, как в течение 
первых девяти лет, так и впоследствии, допускается не иначе, как,. 
с утверждения Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 

138. Если, при общинном пользовании землею, пространство 
участков, подлежащих (на основании предшествующих правил и с 
утверждения Губернскаго Присутствия) окончательному присоеди
нению к господским угодьям, возрастет до одной пятой части всего 
мирскаго надела, то помещику предоставляется право требовать, 
чтобы от мирскаго надела отрезано было, вместо отдельных участ
ков, такое же количество земли к одному месту, на основании пра
вил о разверстании угодий, с отнесением расходов по сему предмету 
на счет помещика. 

Глава IV. 
Об увольнении крестьян из сельских обществ 

и о приеме в оныя посторонних лиц. 
I. ВЫХОД КРЕСТЬЯН ИЗ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ. 

139. Независимо от правил, установленных в ст. 130—140 
Общаго о крестьянах Положения, в продолжение первых девяти 
лет, со времени утверждения настоящаго Положения, при увольне
нии крестьян из общества, требуется согласие помещика и обще
ства, кроме случаев, указанных в следующих статьях. 

140. Если домохозяин, желающий выйти из сельскаго общества, 
внесет в особый мирской капитал (ст. 144) сумму, равную капи
тализированному, из 6 процентов, оброку, следующему, по мирской 
раскладке, с того домохозяина в пользу помещика, то ни общество, 
ни помещик не могут препятствовать выходу такого домохозяина 
из общества. 

141. Если помещик согласится сложить навсегда с общества, 
без уменьшения предоставленнаго оному надела, всю ту долю по
винностей, в пользу помещика следующих, которая по последней 
мирской раскладке сих повинностей приходится с двора, желаю-
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щаго получить увольнение из сельскаго общества, то такой двор 
может выйти из общества, не «спрашивая на то согласия онаго. 

142. С согласия помещика, сельское общество может, по мир
ским приговорам, дозволять своим членам выход из общества, обя
зываясь, за круговою порукою, исправно отбывать все повинности 
помещику, лежащия на увольняемых крестьянах. Если помещик 
не изъявит своего согласия на выход крестьянина, котораго обще
ство по мирскому приговору согласилось уволить, то такой крестья
нин может обратиться с просьбой к Мировому Посреднику. На ре
шения Мироваго Посредника могут быть приносимы жалобы 
Уездному Мировому Съезду. 

143. Если на обществе накопились недоимки в повинностях, 
следующих в пользу помещика, то никто из крестьян, участвующих 
в круговой ответственности за сии повинности, не может быть уво
лен из общества, без согласия помещика. 

144. Особый мирской капитал, образующийся из сумм, вноси
мых крестьянами на основании ст. 125, 127 и 140, не может, ни 
под каким видом, быть употреблен на мирские расходы, но назна
чается для обезпечения собственно недоимок в повинностях, сле
дующих с крестьян в пользу помещика, и ни на какой другой пред
мет не должен быть обращен. Впрочем помещик может, буде поже
лает, требовать выдачи этих денег себе, сложивши навсегда с 
общества соразмерную часть повинностей по 6% разсчету, т. е. по 
6 коп. за каждый рубль внесенной суммы. Если же помещик сих 
денег не потребует, то они вносятся, для хранения, в одно из кре
дитных установлений. 

145. Домохозяин, выходящий из общества, имеет право, как при 
самом выходе, так и в течение следующих за оным шести месяцев, 
снести свои строения, или продать их на своз, или уступить их тому 
домохозяину, которому передается упразднившийся усадебный 
участок. Если же, в продолжение шести месяцев, строения не будут 
снесены, или уступлены новому домохозяину, то они продаются на 
своз с публичнаго торга, и вырученныя деньги выдаются хозяину, 
которому строения принадлежали. 

II. ПРИЕМ В СЕЛЬСКИЯ ОБЩЕСТВА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. 

146. Прием новых членов в сельския общества производится 
порядком, установленным в ст. 141—146 Общаго о крестьянах 
Положения. 

147. В продолжение обязательных отношений крестьян к поме
щику, на прием посторонняго лица в общество предварительно 
испрашивается согласие помещика, согласно ст. 142 Общаго о кре
стьянах Положения. 

148. Каждому крестьянину, если он приобрел в собственность 
вне мирскаго надела участок земли, равный, по крайней мере, двум 
душевым наделам высшаго (в первой или второй полосах), или 
указнаго (в третьей полосе) размера, устаиовленнаго Положением 
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для той местности, где приобретен означенный участок, предоста
вляется право, во всякое время, по увольнении из прежняго обще
ства, требовать приписки, без участия <в пользовании мирским на
делом, к которому либо из сельских обществ, находящихся от 
купленнаго участка в разстоянии не далее 15 верст (на основании 
ст. 143 Общаго о крестьянах Положения). 

Глава V. 
О выкупе крестьянами усадебной оседлости. 

149. Крестьянам предоставляется право приобретать в собствен
ность, посредством выкупа, их усадебную оседлость (ст. 37 и 41). 

П р и м е ч а н и е . Порядок, соблюдаемый при выкупе кре
стьянской усадебной оседлости, излагается в Положении о вы
купе усадебной оседлости крестьянами, вышедшими из крепост
ной зависимости, и о содействии Правительства к приобретению 
сими крестьянами в собственность полевых угодий (36659). 

150. Крестьянския общества и каждый крестьянин-домохозяин 
порознь, пока он находится в составе общества, сохраняют право 
выкупать предоставленную им в постоянное пользование усадебную 
оседлость. Если на крестьянах состоит казенная или помещичья 
недоимка, то они могут приступить к выкупу усадебной оседлости 
не прежде, как по уплате недоимок. 

П р и м е ч а н и е . Право крестьян на выкуп их усадебной 
оседлости распространяется только на те крестьянския усадьбы, 
который находятся на земле, отведенной крестьянам в постоян
ное пользование на основании сего Положения. 

151. Усадебная оседлость, в каждом селении, может быть вы
купаема: или в полном составе, одновременно, целым обществом, 
имеющим одну общую усадебную оседлость, или отдельно — ка
ждым домохозяином. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне, усадьбы коих, по предъявлен
ному помещиком, согласно ст. 76, требованию, будут подле
жать, обязательному перенесению, могут выкупать лишь те 
усадьбы, которыя будут устроены для них на новых местах, 
а не прежний. 

152. Если все крестьянское общество, или кто либо из домо
хозяев, изъявят желание выкупить свою усадебную оседлость, то по
мещик может, вместо продажи крестьянам одной усадебной оседло
сти, принять на себя обязательство предоставить крестьянам при
обрести в собственность, на условиях, в Положении о выкупе изло
женных, совокупно с усадебного оседлостью, и полевыя земли и 
угодья. Впрочем, это не препятствует в последствии, по обоюдному 
соглашению, приступить к отдельному выкупу усадебной оседлости. 

153. Определение размера выкупа за усадебную оседлость, на 
основании добровольнаго соглашения, засвидетельствованнаго 
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Мировым Посредником, в присутствии посторонних добросовестных, 
в числе от 3 до 6, зависит вполне от договаривающихся сторон. 
От сего соглашения зависит также постановление всех условий от
носительно порядка и разсрочки платежей. Если же добровольных 
соглашений не состоится, то выкуп производится на основании 
правил, изложенных в нижеследующих статьях. 

154. Для исчисления выкупной суммы за усадебную оседлость, 
причитающаяся с нея по уставной грамоте часть оброка помно
жается на шестнадцать и две трети. Таким образом, за каждый 
рубль ежегоднаго оброка, падающаго на усадебную оседлость, по
лагается выкупная сумма в 16 рублей 67 копеек. 

155. Исчисленная за всю усадебную оседлость сельскаго обще
ства выкупная сумма развёрстывается между домохозяевами по 
мирскому приговору, с утверждения помещика. В случае несогласия 
помещика на мирскую разверстку, возникшее недоразумение раз
решается Мировым Посредником. Недовольная решением Миро-
ваго Посредника сторона может приносить жалобы Уездному Ми
ровому Съезду. 

П р и м е ч а н и е 1. При составлении таковой разверстки, 
распределяется между домохозяевами вся выкупная сумма 
сполна, т. е. не только причитающаяся за земли, находящиеся 
под дворами, но и за пространства, состоящия в общем поль
зовании крестьян, как-то: выпуски, промежутки между дво
рами и проч. 

П р и м е ч а н и е 2. Упоминаемая в сей статье разверстка 
выкупной суммы делается: или при составлении уставной гра
моты, или по утверждении оной, но в последнем случае не 
позже, как через год по введении грамоты. Наблюдение за сим 
возлагается на Мировых Посредников. 

156. Когда все домохозяева селения вместе пожелают выкупить 
свою усадебную оседлость, в таком случае они должны внести вы
купную сумму, определенную за все усадьбы, на основании ст. 154 
сего Положения. 

157. Когда один домохозяин выкупает свою усадебную осед
лость отдельно от других, то он вносит единовременно сумму, при
читающуюся на его усадьбу по разверстке, сделанной на основании 
статьи 155. В тех селениях, где существует общинное пользование 
угодьями, крестьянин, отдельно выкупающий свою усадебную осед
лость, уплачивает помещику означенную сумму, с присовокупле
нием к оной двадцати копеек на каждый рубль. 

158. Домохозяин, выкупивший свою усадебную оседлость, со
храняет право участия в пользовании общественным выпуском и 
другими частями сей оседлости, состоящими в распоряжении всего 
общества. Если общество разделит в последствии между членами 
своими сии выпуски и прочия части усадебных земель, состоящия 
в общественном распоряжении, то означенный домохозяин имеет 
право получить из оных, на свою долю, участок, соответствующий 
ценности выкупленной им усадебной оседлости. 
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Раздел II 
О повинностях крестьян 

в пользу помещиков. 

Глава 1. 
Общия правила. 

159. Повинности временно-обязанных крестьян в пользу поме
щика, за отведенный сим крестьянам в постоянное пользование 
усадебныя и полевыя земли, определяются по добровольным между 
помещиком и крестьянами соглашениям в том размере, как сими 
соглашениями будет постановлено, с соблюдением лишь следующих 
условий: 1) чтобы те повинности, которыя отправляются работою, 
определялись временными договорами на сроки не далее трех лет 
(при чем не воспрещается однакож возобновлять такие договоры, 
в случае желания обеих сторон, но также временно, и не долее, как 
на трехлетний срок); и 2) чтобы вообще заключаемыя между по
мещиками и крестьянами сделки не были противны общим граждан
ским законам и не ограничивали прав личных, имущественных и по 
состоянию, предоставленных крестьянам по Общему Положению. 
Во всех тех случаях, когда добровольныя соглашения между поме
щиком и крестьянами не состоятся, временно-обязанные крестьяне, 
за отведенныя им в постоянное пользование усадебныя и полевыя 
земли, отбывают в пользу помещика повинности по правилам, в сем 
Положении постановленным. 

160. Отбываемыя крестьянами повинности разделяются на «де» 
нежныя» (оброк) и «издельную» (барщина). 

161. За определенный сим Положением, для каждой местности, 
высший (для первой и второй полос) или указный (для степной 
полосы) размер поземельиаго душеваго надела, со включением уса
дебной оседлости (ст. 16 и 21), установляется, соответствующий 
сему наделу, высший размер душевой повинности. 

П р и м е ч а н и е . В тех имениях, где, на основании приме
чания к ст. 20, крестьяне пожелают сохранить в своем поль
зовании, на пять лет с издания сего Положения, землю, под
лежащую отрезке, повинность за сию землю определяется по 
обоюдному соглашению помещика с крестьянами, установлен
ным порядком засвидетельствованному, а если соглашения не 
последует, то по определению Губернскаго по крестьянским 
делам Присутствия. В последнем случае: а) в имениях оброч
ных крестьяне оставляются на прежнем оброке, если Губерн
ское Присутствие, по разсмотрении представленных Мировым 
Посредником данных, не найдет уважительных причин для по
нижения означеннаго оброка; б) в имениях иддельных, или 
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состоящих на смешанной повинности, за землю, оставляемую 
во временном пользовании крестьян свыше надела, утвержден-
наго за ними в постоянное пользование, назначается подеся
тинная повинность деньгами, а не рабочими днями. Плата 
сия не должна превышать оброка, причитающагося по ст. 169 
за последнюю десятину высшаго надела. Для облегчения вы
платы сей дополнительной повинности, она может быть отрабо-
тываема крестьянами по обоюдному соглашению их с помещи
ком (ст. 259). 

162. В имениях, где крестьяне, на основании сего Положения, 
наделяются меньшим противу высшаго или указнаго размера наде
лом, повинности, с них следующий в пользу помещика, умень
шаются противу высшаго размера оных и вычисляются на основа
нии ст. 169 и 190 сего Положения. 

163. Не причисляются к повинностям, определяемым по раз
меру душеваго надела: 

1) плата и вообще повинность за топливо, в тех имениях, где, 
на основании ст. 32 и 49 сего Положения, крестьяне будут полу
чать оное от помещика; 

2) плата и вообще всякия повинности с водяных мельниц, при
надлежащих крестьянам (ст. 105), а также с рыбных ловель и 
с других оброчных статей, если за сии статьи производилась особая 
плата миром или отдельными крестьянами, независимо от общих 
повинностей, и если статьи, за кои производилась плата, не входят 
в состав крестьянскаго надела (ст. 103). 

3) плата за землю под теми из крестьянских строений, кото
рый, находясь вне мирскаго надела на господской земле, должны, 
на основании сего Положения, быть перенесены в определенный 
срок (ст. 91). 

164. Крестьяне не обязываются отбывать в пользу помещика 
никаких повинностей, сверх установленных сим Положением. По
сему отменяются: 

1) «сборы» (вещественный дани) баранами, птицею, яйцами, 
маслом, ягодами, грибами, пряжею, холстом, сукном и т. п.; 

2) так называемыя «добавочный» повинности, как-то: караулы 
при господских усадьбах, лесах, полях, сенокосах, уход за господ
ским скотом, сгонные дни и т. п. Впрочем, в имениях, состоящих 
на барщине, предоставляется помещику, в зачет общаго количества 
следующих ему рабочих дней, требовать от крестьян отправления 
повинностей, в сем пункте исчисленных. 

П р и м е ч а н и е . О сборах хлебом и свекловицею, взимае
мых, сверх денежнаго оброка, в таких имениях, где оброк, ныне 
платимый крестьянами, ниже того, который причитается с них 
помещику по настоящему Положению, постановлено особое пра
вило в примечании 1 к ст. 170. 

165. Повинность, следующая с крестьян, состоящих на оброке, 
или на смешанной повинности (т. е. платящих оброк и отбывающих 
сверх того некоторыя работы), определяется в уставной грамоте 
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деньгами; а повинность, следующая с крестьян, состоящих на бар
щине, определяется в уставной грамоте рабочими днями и, сверх 
того, для последующего перехода крестьян на оброк — деньгами. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне не считаются состоящими на 
смешанной повинности и причисляются к оброчным, хотя бы 
они, до утверждения сего Положения, сверх денежнаго оброка, 
обложены были мелкими сборами (данями), упомянутыми в 
пункте 1 ст. 164, или отбывали караулы, или какую бы то ни 
было рабочую повинность, из числа добавочных, в пункте 2 той 
же статьи упомянутых, которыя сим Положением отменяются. 

166. Там, где мирская земля состоит в общинном пользовании 
крестьян, раскладка повинностей между ними предоставляется сель
скому обществу. 

167. В тех имениях, где, при составлении уставной грамоты, или 
после того, способами, указанными в сем Положении, отменится, на 
основании ст. 115, общинное пользование, и земля разделится ме
жду крестьянами на наследственные участки, там повинности, еже
годно следующия помещику за каждый из таковых участков, опре
деляются по количеству состоящей в каждом из них земли. 

Глава II. 
О повинностях денежных или оброке. 

Отдел / . 

О размере оброков. 

168. З а установленные Положением высший (в первой и второй 
полосе) и указный (в третьей полосе) душевые наделы опреде
ляется высший «душевой» оброк в следующих размерах: 

1) Для имений, отстоящих не далее двадцати пяти верст от 
С.-Петербурга, — 12 рублей. 

2) Для всех прочих имений С.-Петербургской губернии, для 
губерний Московской и Ярославской, а также для уездов Влади
мирской губернии: Владимирскаго, Вязниковскаго, Покровскаго 
и Ковровскаго, по левую сторону реки Клязьмы, и Нижегородской 
губернии для' имений, отстоящих не далее 15 верст от реки Волги, 
по правому ея берегу, а равно лежащих непосредственно на берегу 
по левую ея сторону — десять рублей. 

3) Для остальных местностей первой, второй и третьей полос, 
за исключением губерний и уездов, поименованных в следующем 
4 пункте, — девять рублей. 

4) В губерниях Витебской, Вятской, Могилевской, Олонецкой 
и в уездах губерний: Казанской — Казанском и Царевококшай-
ском; Орловской — Брянском, Севском и Трубчевском; Пензен
ской — Городищенском и Краснослободском; Псковской -— Велико-
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Луцком, Новоржевском, Опочецком, Островском, Псковском, Торо-
пецком и Холмском; Смоленской — Вельском, Дорогобужском, Ду-
ховщинском, Ельнинском, Краснинском, Поречском, Рославльском 
и Смоленском; и Тамбовской — Елатомском, Спасском, Темников-
ском и Шацком — восемь рублей. 

169. В тех сельских обществах, в которых крестьяне получают 
в пользование земли менее установленнаго для той местности выс
шаго (в первой и второй полосах), или указнаго (в третьей полосе) 
количества десятин на душу, там крестьяне облагаются оброком 
в меньшем противу высшаго душеваго оброка размере. При этом 
исчисление следующего с крестьян оброка производится во всех 
трех полосах следующим образом: 

1) В первой (нечерноземной) полосе: а) на одну десятину выс
шаго душеваго надела (со включением в оную и причитающейся 
доли крестьянской усадебной оседлости), относится одна половина 
высшаго душеваго оброка, т. е. при 12 руб. — 6 руб.; при 10 руб.— 
5 руб.; при 9 руб. — 4 руб. 50 коп, и при 8 руб. — 4 руб.; б) на 
другую десятину высшаго душеваго надела относится одна четверть 
высшаго установленнаго для той местности душеваго оброка, т. е. 
при 12 руб. — 3 руб.; при 10 руб. — 2 руб. 50 коп.; при 9 руб.— 
2 руб. 25 коп.; при 8 руб. — 2 руб.; в) остальная за тем четверть 
высшаго душеваго оброка раскладывается равномерно на всю 
остальную часть высшаго душеваго надела. 

2) Во второй и третьей (черноземной и степной) полосах, на 
одну десятину высшаго (во второй полосе) и указнаго (в третьей 
полосе) душеваго надела (со включением в оную и причитающейся 
доли крестьянской усадебной оседлости), из высшаго девятирубле-
ваго душеваго оброка относится 4 руб., а остающиеся за тем 5 руб. 
раскладываются равномерно на всю остальную часть высшаго ду
шеваго надела. 

П р и м е ч а н и е 1. Пояснительные примеры: 1) Из первой 
полосы: а) Имение из 240 душ состоит в Мышкинском уезде 
Ярославской губернии. В крестьянском наделе 900 десятин. 
Высший душевой оброк в уезде 10 руб., высший душевой на
дел 4 десятины. Повинность на одну из десятин душеваго 
надела 5 руб., на другую 2 руб. 50 коп.; остальные 2 руб. 
50 коп. распределяются между остальными 2 десятинами по
ровну, т. е. по 1 руб. 25 коп. на десятину. Повинность в име
нии исчислится следующим образом: с 240 душ за 240 десятин 
по 5 руб. — 1200 руб., за 240 десятин по 2 руб. 50 коп.— 
600 руб., за остальныя 420 десятин по 1 руб. 25 коп. — 525 руб., 
итого 2.325 руб. или 9 руб. 48 коп. с души, б) Имение в 700 
душ состоит в Малоярославецком уезде Калужской губернии; 
в пользовании крестьян 2.060 десятин. Высший оброк в уезде 
9 руб.; высший надел З'Д десятины. Повинность на одну из 
десятин 4 руб. 50 коп., на другую 2 руб. 25 коп.; остальные 
2 руб. 25 коп. разделяются на 1'Д десят., т. е. за десятину 
1 руб. 80 коп. Повинность в имении исчисляется следующим 
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образом: с 700 душ за 700 десятин по 4 руб. 50 коп.— 
3.150 руб., за 700 десятин по 2 руб. 25 коп.— 1.575 руб., за 
остальныя 660 десятин по 1 руб. 80 коп.— 1.188 руб., итого 
5.913 руб., или по 8 руб. 44 коп. с души, в) Имение в 500 душ 
состоит в южной части Поречскаго уезда Смоленской губернии. 
В пользовании крестьян 1.950 десятин. Высший душевой оброк 
8 руб., высший душевой надел 4Уг десятины. Повинность на 
одну из десятин 4 руб., на другую 2 руб.; остальные 2 руб. 
разделяются на остальныя 2'/г десятины, т. е. по 80 коп. за 
десятину. Крестьянский оброк исчисляется следующим обра
зом: с 500 душ за 500 десятин по 4 руб. — 2000 руб., за 500 де
сятин по 2 руб. — 1000 руб., за остальныя 950 десятин по 
80 коп. — 760 руб., со всего имения 3.760 руб., а с души по 
7 руб. 52 коп. II) "Из второй и третьей полос: а) Имение в 300 
душ состоит в Усманском уезде Тамбовской губернии. В кре
стьянском наделе 800 десятин. Высший надел З'А десягины; 
на одну десятину относятся 4 руб.; остальные 5 руб. разде
ляются на остальныя 2^/^ десятины; за десятину придется 2 руб. 
22 коп.; с 300 душ за 300 десятин по 4 руб.— 1.200 руб., за 
500 десятин по 2 руб. 22 коп.— 1.110 руб., со всего имения 
2.310 руб., а с души 7 руб. 70 коп.; б) Имение в 200 душ со
стоит в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии. В на
деле у крестьян 750 десятин. Указный душевой надел в уезде 
4 десятины на душу, на одну десятину 4 руб.; остальные 5 руб. 
делятся на 3 десятины, т. е. по 1 руб. 66 коп. на десятину. 
Повинность исчисляется: с 200 душ за 200 десятин, по 4 руб.— 
800 руб., за 550 десятин по 1 руб. 66 коп. — 913 руб., со всего 
имения 1.713 руб., а с души по 8 руб. 60 коп. 

П р и м е ч а н и е 2. В имениях малоземельных, где кре
стьяне наделены не полною десятиною на душу, оброк, уста
новленный за одну десятину на душу, уменьшается соразмерно 
уменьшению надела, но он, ни в каком случае, не должен быть 
ниже той оброчной платы, которая определена Положением за 
усадебную оседлость, на основании ст. 244. 

170. Во всех трех полосах, крестьяне, состоящие на чистом де
нежном оброке, ни в каком случае, не облагаются оброком свыше 
того, который, по назначению самого помещика, требовался с них 
до утверждения сего Положения. В имениях же, состоящих на 
смешанной повинности, назначается с крестьян оброк, на основании 
Положения, хотя бы он превышал ту часть повинности, которая 
доныне отбывалась деньгами. 

П р и м е ч а н и е 1. В тех имениях, где с крестьян взимается 
оброк ниже того, который установляется настоящим Положе
нием, но, сверх сего денежнаго оброка, производился с них 
сбор, в определенном количестве, хлебом, или (в местностях 
свеклосахарнаго производства) свекловицею, там сбор сей пе
реводится на деньги, по взаимному соглашению помещика 
с крестьянами, или же по утвержденной Губернским по кре-
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етьянским делам Присутствием оценке, и присоединяется 
к прежде взимавшемуся с крестьян оброку. Но при этом, 
однако, вновь определяемый с крестьян оброк, взамен прежних 
взносов деньгами и произведениями, не может превышать того 
оброчнаго размера, который следует с них на основании правил 
сего Положения. 

П р и м е ч а н и е 2. В тех селениях, где некоторыя тягла 
•состоят на барщине, а другая обложены оброком ниже того, 

который причитается с них по Положению, там общая сумма 
оброка, следующего со всего общества, исчисляется следующим 
образом: годовой оброк, причитающийся со всех тягол, находя
щихся на барщине, исчисляется на основании Положения и 
складывается с годовым оброком, который доселе уплачивался 
всеми тяглами, состоящими на оброке; полученный итог де
лится на число душ и вывод принимается за цифру оброчной 
повинности, причитающейся в том селении с души. 

171. Денежная повинность может быть заменяема уплатою об
рока хлебом, или другими произведениями, не иначе, как по добро
вольным, частным и временным, условиям, которыя заключаются 
между помещиками и крестьянами, каждый раз, не более как на 
три года, но, по прошествии сего срока, могут быть возобновляемы. 

172. Обращение в постоянную барщину оброка, взимаемаго 
с крестьян, состоящих на денежной повинности, не допускается; 
но если бы крестьяне сами пожелали, вместо платимаго '-ими оброка, 
отбывать помещику работы, то сие дозволяется, по частным, вре
менным и добровольным между ними и помещиком, условиям, 
сроком не более как на три года, по истечении коих сии условия мо
гут быть возобновляемы, с согласия обеих сторон. 

173. Губернскому по крестьянским делам Присутствию предо
ставляется, если будет о том ходатайство помещика, возвысить при
читающийся с крестьян, на основании сего Положения, оброк, не 
более однако как на один рубль с души, по следующим уважениям: 
1) если крестьяне наделены особенно ценными поемными лугами; 
2) если селение, находящееся не далее, как в пятиверстном раз-
стоянии от города, имеющаго по крайней мере 20000 жителей, или 
значительную торговую пристань, представляет для крестьян осо
бенно выгодные промыслы; 3) если в самом селении находится 
значительная торговая пристань, доставляющая крестьянам сущест-
венныя выгоды; 4) если крестьяне, при незначительном поземель
ном наделе, обезпечиваются в средствах к жизни, предоставленною 
им рыбною ловлею, и 5) если помещик докажет, что крестьянам 
предоставлены такия выгоды и' удобства, которыя могут служить 
справедливым основанием к возвышению оброка. 

174. Губернскому по крестьянским делам Присутствию предо
ставляется также, по ходатайству помещика, установлять с крестьян 
оброк и свыше размера, определеннаго в предъидущей статье; 1) в 
селениях, находящихся не далее двадцати-пяти-верстнаго разстоя-
ния от столиц и занятых дачами; 2) в тех богатых, промышленных, 
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и уже состоящих ныне на оброке селениях, где сами крестьяне про* 
изводят обширную торговлю, или фабричную промышленность, или 
пользуются, кроме поземельных угодий, значительными оброчными 
статьями, например: торговыми и базарными площадями, или рыб
ными ловлями, приносящими значительный доход, и наконец 3) в 
тех селениях, где особенно ценные поемные луга составляют значи
тельную и при том главную, по ценности своей, часть крестьянскаго 
надела. 

175. Губернскому по крестьянским делам Присутствию предо
ставляется также понижать, по ходатайству крестьян, причитаю
щийся с них по сему Положению оброк, по следующим уважениям: 
1) если земля, состоящая в крестьянском наделе, особенно худаго 
качества в сравнении с окрестными землями; 2) если крестьянския 
поля столь отдалены от селения, что от этого происходит сущест
венное разстройство для крестьянскаго хозяйства; 3) если кре
стьяне, со введением в действие Положения, лишатся прежняго по-
стояннаго и при том достаточнаго пользования лесным материалом, 
или топливом от помещика. Кроме того, по ходатайству крестьян, 
может быть понижаем существующий оброк, хотя бы он был ниже 
причитающагося с них по настоящему Положению, если на основа
нии сего Положения уменьшается прежний крестьянский надел. 

176. Постановление о повышении или понижении оброка, на 
основании ст. 173, 174 и 175, делается Губернским Присутствием 
не иначе, как по надлежащем изследовании и получении отзыва 
Мироваго Посредника. 

П р и м е ч а н и е . При каждом возвышении или понижении 
(на основании статей 173, 174 и 175) общей повинности, сле
дующей помещику с крестьян, Губернское Присутствие опре
деляет вместе с тем, какая доля сей общей повинности отно
сится на крестьянскую усадебную оседлость, и какая — на 
полевой крестьянский надел. 

177. Оброк, назначаемый в случаях, упомянутых в статьях 173 
и 174, должен быть соразмерен с действительными средствами кре
стьян и с выгодами, коими они пользуются; при том, в силу статьи 
170, он, ни в каком случае, не должен превышать взимавшейся до
селе с крестьян повинности. 

Отдел П. 

О порядке платежа оброка. 

178. Сроки платежа оброка помещику, установляются по взаим
ному соглашению помещика с крестьянами и вписываются в устав
ную грамоту. 

179. Независимо от сего, Уездный Мировой Съезд установляет 
общие для уезда сроки, кои применяются к тем в уезде имениям, 
где добровольных соглашений, по сему предмету, между помещиком 
и крестьянами, не последует. 
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180. После утверждения уставных грамот, изменение ' платеж» 
ных сроков допускается не иначе, как по добровольному соглаше
нию помещика и крестьян. 

181. Помещику предоставляется право требовать уплаты оброка 
за полгода вперед. 

П р и м е ч а н и е . В тех имениях, где со введением настоя-
щаго Положения изменятся существовавшие дотоле сроки 
взноса оброка, должен быть, при составлении уставной гра
моты, указан порядок для постепеннаго перехода от сроков, 
существовавших до введения сего Положения, к срокам, какие 
будут определены по уставной грамоте. 

182. Крестьяне, при круговом друг за друга ручательстве, упла
чивают оброк помещику от всего общества, состоящаго на денеж
ной повинности, чрез сельскаго старосту или особаго сборщика. 
Впрочем, каждому домохозяину не воспрещается вносить оброк, за 
себя, прямо помещику, если на это последует согласие помещика и 
общества. 

183. Домохозяева, не участвующие в круговой поруке, вносят 
оброк, каждый за себя прямо помещику, или его поверенному. 

184. В получении оброчной суммы, всей или по частям, поме
щик, или его поверенный, дает за своею подписью росписку, в ко
торой означается и остающаяся, на обществе или на отдельном 
хозяине, в случае неисправности крестьян, недоимка. Вместо вы
дачи росписок, помещик может завести особыя книжки или разчет-
ныя тетради, в которых означается получение с крестьян оброка. 

Отдел III. 
О переоценке денежной повинности (переоброчке). 

185. Определенный в уставной грамоте денежный оброк 
остается неизменным в продолжение двадцати лет со дня утвержде
ния сего Положения. 

186. По истечении двадцатилетняго срока, по требованию поме
щика или крестьян, производится переоброчка на новое двадцати
летие, на тех основаниях, кои Правительством будут указаны. 

Глава III. 
О повинности издельной (барщине). 

Отдел I. 
О размере издельной повинности. 

187. Издельная повинность (барщина) определяется рабочими 
днями; число дней, на основании сего Положения, ежегодно сле
дующее с временно-обязанных крестьян в пользу помещика, 

223 



вписывается в уставную грамоту, и впредь увеличиваемо быть не 
может. 

188. Определение издельной повинности, вместо рабочих дней, 
известным пространством земли, которое крестьяне должны обра-
ботывать в пользу помещика, допускается не иначе, как по част
ным, временным условиям между помещиками и крестьянами, 
Такого рода условия заключаются, каждый раз, сроком не более 
как на три года, но, по истечении сего срока, они могут быть возоб
новляемы. 

189. З а высший (в первой или второй полосах), или указный 
(в третьей полосе) душевой надел назначается, во всех трех поло
сах, 40 мужских и 30 женских рабочих дней в год. 

190. В тех селениях, где крестьяне, в силу Положения, будут 
наделены меньшим количеством земли против установленного для 
той местности высшаго (в первой или второй полосах), или указ-
наго (в третьей полосе) размера, там следующая с крестьян бар
щина соразмерно уменьшается на основании правил, изложенных 
в особом приложении к сей статье. 

191. При составлении уставной грамоты, в тех селениях, где 
повинность отбывается за круговою порукою всех крестьян, число 
как мужских, так и женских дней, исчисленных на основании ста
тей 1*89 и 190, помножается на число ревизских душ в сельском 
обществе, принятое в разсчет для определения надела. Получен
ный, таким образом, вывод принимается за сумму рабочих дней, 
причитающихся в течение года, в пользу помещика, со всего сель-
скаго общества. 

Отдел II. 

О разделении и распределении рабочих дней. 

192. Рабочие дни, при отбывании издельной повинности (бар
щины) разделяются: 

1) на летние и зимние; 
2) на мужские и женские; 
3) мужские дни — на конные и пешие. 
193. Из общаго числа рабочих дней, как мужских, так и жен

ских, следующих в пользу помещика с целаго сельскаго общества, 
три пятых отбываются крестьянами в течение летняго полугодия, 
а две пятых — в течение зимняго. Если, при распределении, на 
этом основании, рабочих дней, получится на летнее полугодие пол
ное число рабочих дней с дробью, то эта дробь, во всяком случае, 
принимается за целый день, а из зимняго полугодия отбрасывается 
один полный день с дробью. 

П р и м е ч а н и е . Губернское по крестьянским делам При
сутствие определяет, раз навсегда, с какого дня в году счи
тается каждое из сих двух полугодий. 
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194. Все число рабочих дней, следующее помещику, за каждое 
полугодие, с сельскаго общества, при круговой поруке, разделяется 
поровну на все недели того полугодия. Если, при таком делении, 
получится остаток, то помещик может сии остаточные дни, причи
тающиеся со всего общества, распределить между неделями того 
полугодия, по своему усмотрению, назначая однако не более, как 
по одному дню в неделю. Помещик, на вышеизложенном основании, 
составляет заблаговременно распределение по неделям всех, следую
щих ему в течение полугодия, дней, и объявляет сельскому началь
ству пред началом каждого полугодия, сколько именно ему с обще
ства причитается рабочих дней на каждую неделю того полугодия. 

195. При участковом наследственном пользовании крестьян зем
лею, соблюдается тот же порядок, в предъидущих статьях указан
ный, с тем только различием, что разсчет делается не с целым 
обществом, а порознь, с хозяином каждаго двора. 

196. Рабочие дни, в счет повинности отбываемые, не могут быть 
переносимы помещиком с одной недели на другую иначе, как по 
взаимному соглашению с крестьянами. 

197. Причитающееся на каждую неделю, С целаго общества, от
бывающая издельную повинность, число рабочих помещик может 
требовать на работу в те дни недели, какие он сам назначит, с тем 
однако же, чтобы в один день не было требуемо более одной трети 
общаго числа всех рабочих дней, причитающихся со всего общества 
на целую неделю; к этой трети он может причислить еще один день, 
в тех случаях, когда, по разделении общаго числа рабочих дней, 
причитающихся в течение всей недели, на три, окажется в остатке 
один или два дня. 

П р и м е ч а н и е . Например: если с целаго общества сле
дует, в течение недели тридцать три рабочих дня, то помещик, 
в один день, не может требовать на барщину более одинна
дцати человек рабочих; если с общества следует в неделю три
дцать четыре рабочих дня, то помещик может потребовать в 
один день двенадцать рабочих, а в два дня по одиннадцати; 
если с общества следует в неделю тридцать пять рабочих дней, 
то помещик может в два дня потребовать по двенадцати, а в 
третий — одиннадцать рабочих. 

198. При участковом, наследственном пользовании, причитаю
щееся с крестьянскаго двора на каждую неделю число рабочих 
помещик может требовать на работу в те дни недели, какие он сам 
назначит, с тем однако же, чтобы в один день было требуемо не 
более одного работника, если с двора причитается в неделю три 
дня или менее; не более двух работников, если с двора причитается 
в неделю от четырех до шести дней; не более трех работников, если 
с двора причитается от семи до девяти дней в неделю, и т. д. 

199. Тем же порядком требуются причитающиеся с целаго об
щества или с отдельнаго двора женские рабочие дни. 

200. Замен причитающихся с целаго общества или с отдельнаго 
двора мужских дней женскими и женских мужскими, допускается 
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не иначе, как по добровольному о том соглашению между помещи
ком и крестьянами. 

201. В счет определенных настоящим Положением мужских ра
бочих дней помещик имеет право требовать, по своему усмотрению, 
конные или пешие мужские дни. Но в губерниях Новороссийских 
(Екатеринославской, Херсонской и Таврической) на крестьян, как 
обязательная, до перехода их на оброк, повинность, возлагается 
пешая барщина, а замен пеших дней тяглыми (конными или во
ловьими) предоставляется обоюдному крестьян с помещиком со
глашению. 

202. Конный день отбывается работником с одною лошадью 
и потребными орудиями (сохою, бороною, телегою, и т. п.). 

П р и м е ч а н и е . В местностях, где, по существующему 
ныне обычаю, требуются для некоторых работ двух и трех-кон-
ные работники, помещику предоставляется, соразмерно со сред
ствами крестьян, требовать двух или трех-конных дней, но не 
иначе, как с зачетом двух-коннаго дня за полтора, а трех-кон-
наго — за два рабочих дня. Губернския по крестьянским делам 
Присутствия определяют в таких местностях, на какого рода 
работы и сколько дозволяется требовать двух или трех-конных 
дней в году, на вышеизложенном основании. 

Отдел III. 
О порядке назначения работ и о наряде на оныя. 

203. В тех селениях, в которых барщина отбывается за круго
вою порукою всех крестьян, помещик, или его поверенный, объ
являют сельскому старосте, вперед за целую неделю, перед началом 
оной, и не позже как в воскресенье, в какие дни наступающей не
дели и сколько работников и работниц, в каждый день, он требует 
со всего общества; самое же назначение работников и работниц, по 
установленной между ними очереди, предоставляется сельскому на
чальству. 

204» В тех селениях, где каждый домохозяин отбывает причи
тающуюся с его двора повинность, отдельно от других, помещик, 
в объявлении своем, означает, от каких именно дворов и сколько 
с каждаго из них он требует работников и работниц. 

205. Сообразно со сделанным им объявлением, помещик, нака
нуне каждаго дня, назначает, в какое место, на какую работу и 
с какими орудиями должны идти потребованные им работники и 
работницы. 

206. Высылка крестьян на работу (наряд) производится сель
ским старостою, который, под личною своею ответственностию, обя
зан исполнять своевременно все законныя требования помещика 
относительно наряда на работу. Крестьяне должны безпрекословно 
повиноваться распоряжению сельскаго старосты, даже если бы на
ряд был, по их мнению, сделан неправильно. В последнем случае, 
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недовольные имеют право жаловаться, отнюдь не останавливая за
данной работы. 

207. Дни праздничные, законом определенные, не могут быть 
назначаемы для работ; причитающуюся с них повинность крестьяне 
обязаны отработывать сполна в будни. 

208. Возраст для наряжаемых на работу к помещику рабочих 
людей определяется: для мужчин — от восемнадцати до пятидесяти 
пяти лет, а для женщин — от семнадцати до пятидесяти лет. Люди 
моложе или старше этого возраста могут быть наряжаемы на ра
боту, в счет положенной повинности, только по добровольному 
соглашению помещика с обществом, или с хозяином участка. 

209." Крестьяне, обязанные отбывать работу на помещика, 
имеют право выставлять за себя по наряду других работников и 
работниц, способных выполнять установленные уроки. 

210. Наряжаемые на работы работники и работницы должны 
являться в исправном виде, с исправными орудиями и в назначен
ное время. Работника или работницу, явившихся в неисправном 
виде, с негодными орудиями, или опоздавших на работу, помещик 
имеет право не принять на работу и зачесть рабочий день в не
доимку за обществом, или за хозяином участка, по принадлежности. 

211. Крестьяне больные, а также женщины на сносе и в продол
жение шести недель после родов, не могут быть высылаемы на работу. 

212. В селениях, где повинность отбывается за круговою пору
кою, общество обязано за больных работников и работниц, озна
ченных в предъидущей статье, высылать других, здоровых и спо
собных. 

213. В селениях, где повинность отбывается каждым двором или 
семейством порознь, относительно учета прогульных по болезни ра
бочих дней применяются следующия правила: 

1) в случае болезни работника или работницы, издельную по
винность отбывает за них, по распоряжению хозяина другое лицо 
из того же двора, если таковое есть; если же в том дворе некем 
заменить на работе больнаго или больную, то пропущенные по бо
лезни дни отработываются, по выздоровлении работника или ра
ботницы, в следующия за тем недели, по одному дню в неделю, 
сверх причитающейся с двора в сии недели обыкновенной барщины, 
буде болезнь продолжалась не более двух недель; 

2) если болезнь продолжится более двух недель, то хозяин 
двора увольняется от обязанности отработать пропущенные дни, 
но не иначе, как по представлении им достаточных доказательств 
приключившейся болезни; если же действительная болезнь прод
лится более шести месяцев, и хозяин, не выставит за себя другаго 
работника, то помещик может лишить крестьянина участка, кото
рым он пользуется; при сем соблюдается порядок, изложенный в 
ст. 265 и след.; 

3) женщины на сносе и в продолжение шести недель после ро
дов увольняются от работ, и следующие с двора женские рабочие дни 
отработываются другою работницею, если такая имеется во дворе. 
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Отдел IV. 

О порядке отправления издольной повинности (барщины}. 

214. Количество работы, которое, в течение дня, должно быть 
исполнено, в счет повинности, работником и работницею, опреде
ляется в «урочном положении». 

П р и м е ч а н и е Составление, для каждой губернии, уроч-
наго положения возлагается на Губернское по крестьянским де
лам Присутствие, на основании правил, изложенных в прило
жении к сей статье. Урочное положение представляется на 
утверждение высшаго Правительства в том только случае, если 
при разсмотрении сего положения произойдет в Губернском 
Присутствии разногласие. Утвержденное Губернским Присут
ствием Или высшим Правительством урочное положение вво
дится в губернии, в виде опыта, на три года. 

215. Составленное Губернским по крестьянским делам Присут
ствием урочное положение применяется к отбыванию барщины 
только в том случае, когда этого потребуют помещик, или кре
стьяне. 

216. Работы, в урочном положении не поименованный, произво
дятся без уроков; при таковых работах, определенное в ст. 217 
число часов, проведенное на барщине, зачитывается за отработан
ный день. 

217. Число рабочих часов в рабочем дне определяется только 
для работ безурочных, и не должно превышать: в летнее полуго
дие— 12-ти, а в зимюее — 9-ти часов. В число это не включается 
время, назначаемое для отдыха рабочих. 

218. Как при урочной, так и при безурочной работе, требуемыя 
помещиком от крестьян работы должны быть: 

1) не вредны для здоровья; 
2) сообразны с силами работников и работниц; 
3) сообразны с полом рабочих. 
В последнем отношении соблюдается, чтобы на женщин не были 

возлагаемы работы, признаваемыя, по местному обычаю, несвой
ственными их полу. 

219. При урочной работе, каждый крестьянин, окончивший за
данный ему урок, а при безурочной, отработавший положенное 
число часов, не может быть за тем удерживаем на работе. 

220. В случае, если бы помещик, или его поверенный, непра
вильно удержал крестьянина на работе лишний день, то за всякий 
такой день взыскивается с помещика, в пользу того крестьянина, 
вдвое против стоимости рабочаго дня, по оценке, установленной 
Губернским по крестьянским делам Присутствием. 

П р и м е ч а - н и е . Оценка рабочих дней (летних и зимних, 
мужских и женских) определяется Губернским Присутствием 
на каждые три года, сообразно с действительною стоимостию 

, рабочих дней в различных местностях губернии. 
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221. На шестиверстном разстоянии от селения, в котором живут 
крестьяне, они обязаны выполнять работы, по урочному положению, 
без всякаго вычета из уроков за употребленное на проход время. 
Если место работы удалено от селения далее шести верст, то на 
проход, туда и обратно, каждой версты, свыше шести верст, пола
гается полчаса, и соразмерно сему уменьшается дневной урок. Далее 
двенадцативерстнаго разстояния от своего места жительства кре
стьяне могут быть требуемы только на безурочгшя работы. 

222. Когда, по разверстке рабочих дней, приходится крестьянам 
отбывать работы два дня или более сряду, в таклм случае помещику 
предоставляется, если место работы находится от селения далее 
шестиверстнаго разстояния, удерживать крестьян на месте работы 
в продолжение всех, следующих с них, в течение недели, дней. При 
таком удержании крестьян на работе, означенный в предьидущей 
статье вычет из урока или из рабочих часов на проход делается 
только один раз. 

П р и м е ч а н и е . В глубокую осень и зимою крестьяне мо
гут быть, на основании этой статьи, удерживаемы на несколько 
дней на месте работы в том только случае, если имеются для 
|них, в том месте, удобныя помещения. 

223. Выставленных на работу от крестьянскаго общества или от 
каждаго двора работников и работниц помещик, или его поверен
ный, может, по своему усмотрению, распределять на те работы, 
какия он признает нужными, с соблюдением правил, в предъидущих 
и нижеследующих статьях постановленных. 

224. Если заданная работа прервана по причине ненастья, и 
помещик, или его поверенный, отпустит вовсе людей с работы, го 
рабочий день считается отработанным. Впрочем, выставленные на 
барщину люди могут быть обращены с одной работы на другую. 

225. Во время самой работы, крестьяне находятся под наблюде
нием назначенных от помещика лиц Но сельский староста, или, 
вместо его, кто либо другой из благонадежных крестьян, по его 
назначению, должен быть всегда налицо, для выполнения обязан
ностей, возложенных Положением на старост по отправлению кре
стьянами работ. 

Отдел V. 
Об учете работ. 

226. Для учета отработанных дней и исполненных дневных уро
ков, помещик, или его поверенный, выдает крестьянам, в назначен
ное по обоюдному их соглашению время, росписки, зачетные би
леты, бирки, или иные, тому подобные, знаки. При круговой ответ
ственности, выдаются общие (гуртовые) росписки, билеты, или 
другие зачетные знаки, на все число выставленных на барщину 
в рабочий день людей; при участковом хозяйстве и личной ответ
ственности каждаго хозяина, выдаются отде\ьные росписки или 
знаки каждому домохозяину. 
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227. Если крестьянин или крестьянка, при беэурочной работе, 
самовольно оставит оную до окончания дня, то помещик, или по
веренный его, при круговой поруке, в выдаваемой общей росписке, 
отмечает работника или работницу в недоимке. При участковом 
хозяйстве и личной ответственности каждаго домохозяина за себя, 
помещик, в подобном случае, не выдает вовсе росписки или знака. 

228. Если, при урочной работе, крестьянин или крестьянка не 
окончит, в течение дня, определеннаго урока или исполнит его худо, 
то помещик, или его поверенный, при круговой поруке, делает о том 
отметку, указанным выше порядком, в выдаваемой им общей 
росписке. Но когда неоконченный урок будет доделан, или худо 
исполненный исправлен, тогда выдается дополнительная квитанция. 
При участковом хозяйстве и личной ответственности каждаго домо
хозяина, в указанных в настоящей статье случаях, квитанция удер
живается и выдается не прежде, как по окончании недоделанного 
урока, или по исправлении худо исполненнаго. 

229. При круговой поруке, само общество заведывает внутрен
ним между домохозяевами учетом отработанных дней. При участко
вом пользовании и личной ответственности перед помещиком ка
ждаго домохозяина, для отчетности, заводятся у помещика книги, 
в которых записывается как наряд с каждаго двора, так и отрабо
танные им дни; а у крестьян, для той же цели, могут быть, по 
обоюдному согласию с помещиком, заведены особый книжки на 
каждый двор. 

Отдел VI. 

Об особых видах издельной повинности (барщины). 

230. В счет определенных Положением рабочих дней крестьяне 
могут быть употребляемы для работ на тех помещичьих заводах, 
учрежденных до обнародования сего Положения, которые, по роду 
производства, состоят в ближайшей связи с сельским хозяйством, 
как-то: винокуренных, пивоваренных, свеклосахарных, селитренных, 
дегтярных, кирпичных и тому подобных, не принадлежащих к пред
приятиям чисто промышленным или мануфактурным. 

П р и м е ч а н и е . Повинности людей, занимаемых постоян
ною работою на частных горных заводах и соляных промыс
лах, а также тех, которые постоянно работают на помещичьих 
фабриках, заводах и вообще мануфактурах, составляющих от
дельное от сельскаго хозяйства предприятие, изложены в осо
бых Дополнительных о том Правилах (36667, 36668 и 36669). 

231. При отбывании работ на означенных сельско-хозяйствен-
ных заводах, кроме общих правил, постановленных в ст. 218, наблю
дается, чтобы на тех фабричных и заводских работах, которыя 
производятся по ночам, шесть часов ночной работы зачитывались 
крестьянину за полный рабочий день, а более продолжительная ноч
ная работа — за полтора рабочих дня. 
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232. Крестьяне и крестьянки, занимающие в имении помещика 
хозяйственныя должности, исполняют, если помещик того пожелает, 
настоящия их обязанности >в продолжение двух лет со дня утвер
ждения сего Положения; по истечении же этого времени, они под
чиняются общим, изложенным в сем Положении, правилам о кре
стьянах, или, по особому добровольному с помещиком условию, 
остаются при должностях. 

233. Крестьянския подводы после 15 Марта 1862 года могут 
быть посылаемы, в счет следующих в пользу помещика рабочих 
дней, только в пределах помещичьяго имения и принадлежащих 
к оному угодий, какое бы ни было разстояние этих угодий от кре
стьянских усадьб. 

П р и м е ч а н и е . До 15 Марта 1862 года крестьянская 
подводная повинность крестьянами отбывается на основаниях, 
изложенных в Правилах о порядке приведения в действие По
ложения о крестьянах (36661). 

234. Сверх исчисленных в предъидущих статьях повинностей, 
крестьяне, в силу общих узаконений, и на основании 151 ст. Общаго 
Положения, обязаны помещику немедленною помощью для огражде
ния его от всяких насильственных действий, равно как и при вне
запных, общественных несчастиях, для устранения коих требуется 
единовременное соединение большаго количества рабочих сил, 
как-то: при пожарах, наводнениях, появлении вредных животных 
(саранчи и проч.). 

235. При паводках, угрожающих помещичьим плотинам проры
вом, помещик также может требовать немедленной помощи от кре
стьян, в определенном числе, или сгоном, но с тем, чтобы требуемая 
работа не превышала трех дней для каждаго наличнаго работника, 
и чтобы, по желанию крестьян, эти дни зачитывались им в счет 
рабочих дней, или чтобы за сии дни они получали от помещика 
плату, по оценке рабочаго дня, на сей предмет установленной Гу
бернским по крестьянским делам Присутствием (примеч. к ст. 220). 

П р и м е ч а н и е . Если плотины устроены для образования 
пруда или водопоя, которыми, вместе с помещиком, пользуются 
и крестьяне, то в случае, упомянутом в настоящей статье, кре
стьяне обязаны оказывать немедленную помощь, без всякаго 
за то вознаграждения. 

Отдел VII. 

О переходе с издельной повинности на оброк. 

236. До истечения двух лет со времени утверждения сего Поло
жения, как целыя сельския общества, так и отдельные дворы или 
тягла, отбывающие издельную повинность, могут переходить с нея 
на оброк не иначе, как с согласия помещика. По истечении этого 
двухгодоваго срока, право переходить с издельной повинности на 
оброк предоставляется как целым сельским обществам, так и 
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отдельным дворам или тяглам, без согласия помещика, или сель-
скаго общества, но во всяком случае не иначе, как предварив о том 
заблаговременно помещика, согласно ст. 239. 

237. Правом перехода на оброк пользуются только те крестьян
ские дворы, на которых нет ни казенных, ни помещичьих недоимок. 

238. Если в сельском обществе, четыре пятых крестьян перейдут 
на оброк, а на барщине останется только одна пятая часть всех, 
к тому обществу приписанных крестьян, то помещику предоста
вляется, буде он пожелает, перевести последних на оброк, не спра
шивая их на то согласия; но перед этим, он обязан уволить их на 
полгода от издельной повинности. 

П р и м е ч а н и е . В таких случаях, переводимые, по рас
поряжению помещика, на оброк крестьяне вводятся в общую 
круговую поруку, если таковая существует в том сельском 
обществе. 

239. Крестьяне могут переходить с издельной повинности на 
оброк не иначе, как в определенные для того сроки. Сроки сии 
установляются Уездным Мировым Съездом в первый год по утвер
ждении сего Положения, согласно местным обычаям и применяясь 
к срокам, определенным, на основании ст. 179, для платежа оброка. 
Впрочем сроки сии обязательны только для тех имений, в коих, по 
взаимному соглашению помещика с крестьянами, не будет назначено 
других сроков. О желании своем перейти на оброк крестьяне обя
заны заявить помещику за год вперед; к наступлению же времени 
перехода на оброк внести причитающуюся с них оброчную сумму 
за полгода вперед. 

П р и м е ч а н и е . Изложенный в этой статье ус\овия, отно
сительно предеарительнаго заявления срока и количества взноса 
оброка, могут быть изменяемы, по обоюдному соглашению по
мещика с крестьянами. 

240. Отдельное тягло, из состава целаго двора, может перейти 
на оброк не иначе, как с согласия домохозяина. 

241. В селениях, состоящих на смешанной повинности (ст. 165 и 
к ней примечание), крестьянам предоставляется: или перейти на 
чистый оброк, в уставной грамоте определенный, немедленно по вве
дении ея в действие, или, по взаимному соглашению с помещиком, 
остаться на смешанной повинности. Договоры о размерах смешанной 
повинности заключаются не более как на три года и могут быть 
возобновлены по истечении этого срока. Такие договоры свидетель
ствуются, установленным порядком, Мировым Посредником. 

Глава IV. 
О повинности за усадьбы* 

242. Из общей суммы повинности, причитающейся с крестьян 
за весь отведенный им в пользование поземельный надел, отчис
ляется (на случай отдельнаго выкупа усадьбы или лишения крестья-

232 



нина полевой земли за недоимку) определенная, следующими 
статьями, доля повинности за усадебную оседлость. 

243. Для определения сей доли, крестьянские усадьбы разде
ляются на четыре разряда: 1) к первому принадлежат усадьбы, 
состоящия в имениях земледельческих и не представляющия ника
ких особенных выгод; 2) ко второму — состоящия в имениях, где 
хозяйство крестьян не ограничивается одним земледелием, а поддер
живается преимущественно торговлею и заработками от отходных 
или местных промыслов. К этому же разряду причисляются и 
усадьбы в таких земледельческих имениях, где, в состав усадебной 
оседлости, входят обширные и ценные коноплянники, свекольники и 
огороды, на которых разводятся овощи и всякаго рода растения, 
преимущественно для продажи; 3) к третьему разряду относятся 
усадьбы, представляющия какие либо особенно важный местныя 
выгоды, а равно отстоящия не далее двадцатипятиверстнаго раз-
стояния от С.-Петербурга и Москвы; 4) к четвертому разряду могут 
быть, по усмотрению Губернскаго Присутствия, относимы усадьбы, 
состоящия в селениях, подходящих под особенные признаки, исчис
ленные в ст. 174. 

244. Из общей повинности, причитающейся с крестьян, в ка
ждом селении, отчисляется: за пользование усадебного землею пер-
ваго разряда не более 1 рубля 50 копеек, втораго разряда — не 
более 2 рублей 50 копеек, третьяго разряда — не более 3 рублей 
50 копеек, на ревизскую душу. В четвертом разряде, сверх 
трех рублей пятидесяти копеек с души, на усадебную землю отно
сится: если возвышенная, в силу 174 статьи, повинность допущена 
Губернским по крестьянским делам Присутствием по причине осо
бенных промысловых выгод селения — вся разница между сим воз
вышенным оброком и тем оброком, который причитается с души по 
общим правилам сего Положения; если же возвышенная повинность 
назначена Губернским Присутствием в уважение особенной цен
ности угодий полевых, то указанная выше разность, по усмотрению 
Губернскаго Присутствия, или относится к доле повинности, падаю
щей на полевой надел, или раскладывается между нею и долею 
повинности, относимою на усадьбу. 

П р и м е ч а н и е . Помещик определяет сам, в пределах, 
указанных в настоящей статье цифр долю повинности, падаю
щей на усадьбы первых трех разрядов. Если усадьбы отнесены 
помещиком к одному из первых двух разрядов, то оценка оных 
утверждается Мировым Посредником; если же усадьбы отне
сены помещиком к третьему разряду, то оценка оных утвер
ждается Уездным Мировым Съездом, на решение коего недо
вольная оценкою сторона может приносить жалобу Губерн
скому по крестьянским де\ам Присутствию. К четвертому 
разряду причисляются крестьянския усадьбы с разрешения Гу
бернскаго Присутствия, порядком, указанным в Положении 
о Губернских и Уездных по крестьянским делам Учрежде
ниях. 
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Глава V. 
О обезпечении исправнаго отбывания повинностей. 

Отдел I. 

Об ответственности за исправное отбывание повинностей. 

I. ПРИ ОБЩИННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ МИРСКОЮ ЗЕМЛЕЮ. 

245. При общинном пользовании мирскою землею и при 
разверстании повинностей между домохозяевами по распоряже
нию общества, все временно-обязанные крестьяне, к тому обществу 
приписанные, отвечают друг за друга, круговою порукою, в 
исправном отбывании установленных в пользу помещика повин
ностей. 

246. Малочисленным сельским обществам, если они принадле
жат к одной волости, предоставляется соединяться между 
собою для круговаго ручательства в исправном отбывании по
винностей, в пользу помещика установленных,' по взаимному та
ковых обществ между собою соглашению, выраженному в общем 
мирском приговоре, установленным порядком засвидетельствован
ном. 

247. При круговой поруке, состоящее на издельной повинности 
сельское общество отвечает за поставку на работу, в пользу 
помещика, положеннаго числа здоровых и способных для назна
ченной работы работников и работниц, с годными орудиями и 
упряжью. 

248. Безусловно освобождаются от круговаго ручательства за 
повинности на помещика те крестьяне, коих участие в общинном 
пользовании мирскою землею прекратилось способами, в настоя
щем Положении указанными. 

249. По отмене круговой поруки, на основании ст. 115, в случае 
накопления недоимки, взыскание оной с отдельных домохозяев про
изводится по правилам, постановленным в статьях 264—269. Силу 
и применение этих правил Мировой Посредник обязан разъяснить 
крестьянам при переходе их с общиннаго пользования и круговой 
поруки к пользованию наследственному и личной ответственно
сти. 

II. ПРИ НАСЛЕДСТВЕННОМ (УЧАСТКОВОМ) ПОЛЬЗОВАНИИ МИРСКОЮ ЗЕМЛЕЮ. 

250. В тех имениях, где отведенная крестьянам земля состоит 
в наследственном (участковом) пользовании домохозяев и не суще
ствует круговой поруки, там каждый из них порознь отвечает за 
исправное отбывание тех, в пользу помещика установленных, по
винностей, которыя причитаются с состоящаго в его пользовании 
участка. 
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Отдел II. 
О общих правилах обезпечения повинностей и взыскании 

недоимок при круговой и при личной ответственности. 

I. ПРИ ОТБЫВАНИИ ИЗДЕЛЬНОЙ ПОВИННОСТИ. 

251. Для предупреждения неисправности в отбывании издель-
ной повинности, вменяется сельскому начальству в обязанность 
строго наблюдать, чтобы, в случае принятия временно-обязанными 
крестьянами каких либо работ на стороне, и, вообще, при увольне
нии их по паспортам, всегда оставалось, в каждом дворе, достаточ
ное число домашних или наемных работников и работниц для от
бывания повинностей на помещика В случае нарушения сего пра
вила, Мировой Посредник, по жалобе помещика, принимает, буде 
можно, меры к своевременному исполнению неотработанной повин
ности, или налагает на виновных соразмерное, по ст. 253, вознагра
ждение помещику. 

252. Если работник или работница не кончит установленная 
урока, или худо выполнит работу, то сельский староста обязан, по 
требованию помещика, или его павереннаго, заставить неисправнаго 
крестьянина или крестьянку, в свои дни и не в счет следующих 
с общества в пользу помещика дней, окончить установленный урок, 
или переделать негодную работу. Если же дурно исполненная по 
нерадению, или вине крестьянина, работа не может быть переде
лана, то виновные работник или работница обязываются отработать 
на помещика лишний день, не в счет следующих с общества рабочих 
дней. Крестьяне, неправильно подвергнутые такому взысканию, 
имеют право приносить жалобы Мировому Посреднику. 

253. Оставшиеся в недоимке за крестьянами рабочие дни 
должны быть отработаны, по требованию и указанию помещика, 
или его павереннаго, немедленно. Неотработанные в трехдневный 
срок прогульные дни переводятся в денежную недоимку, по оценке 
рабочаго дня, установленной Губернским по крестьянским делам 
Присутствием (примеч. к ст. 220), или отработьгваются крестья
нами, по обоюдному их с помещиком соглашению. 

П р и м е ч а н и е 1. В тех селениях, где издельная повин
ность отбывается за круговою порукою, в уплате сей денежной 
недоимки, если она произошла от неисполнения наряда, ответ
ствует все общество. 

П р и м е ч а н и е 2. В тех селениях, где каждый хозяин по
рознь отвечает за причитающияся с его двора повинности, из
ложенное правило, о непременной отработке прогульных дней 
в трехдневный срок, не применяется к отработке дней, остаю
щихся в недоимке по причине доказанной болезни крестьянина 
(ст. 213, п. 2) . 

254. В случае послабления со стороны сельскаго начальства 
К недоимщикам, Мировой Посредник, по жалобе помещика, обязан 
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немедленно изследовать дело на месте, и если справедливость жа
лобы подтвердится, определить взыскание, как с виновных крестьян, 
так и с сельских начальников, и, при содействии местной полиции, 
если оно окажется нужным, удовлетворить помещика. 

255. Ко взысканию денежной недоимки за прогульные дни 
(ст. 253), применяются все правила о взыскании оброчных не
доимок. 

256. Еслиб от небрежности крестьян, наряжаемых на караул, 
или отправляющих какия либо должности при помещичьем хозяй
стве, помещик понес убытки, то ему предоставляется искать возна
граждения с виновных, обращаясь для сего к Мировому Посред
нику; если же окажется, что убыток нанесен умышленно, то поме
щик может искать с виновнаго судебным порядком. 

II. ПРИ ПЛАТЕЖЕ ОБРОКА. 

257. Причитающийся в пользу помещика оброк взыскивается 
с тою же строгостью, как и государственные податные сборы, и 
преимущественно пред всеми другими, следующими с крестьян, пла
тежами, по каким бы то ни было подрядам, договорам и обязатель
ствам с казною, или частными лицами и местами. 

258. Оброчныя недоимки взыскиваются с наложением пени, по 
одной копейке в месяц с каждаго рубля, оставшагося в недоимке; 
за тем за несвоевременный взнос оброка, не взыскивается с кре
стьян, сверх означенной пени, никаких убытков. 

259. Для облегчения крестьянам платежа оброка, помещику пре
доставляется вступать с ними в добровольное соглашение об опре
делении задельной платы (таксы), по которой недоимщики должны, 
под строгим наблюдением сельокаго начальства, отработывать на 
господской работе, по указанию помещика, накопленныя ими не
доимки. Такого рода соглашение заключается на срок не свыше 
трех лет; с правом возобновлять оное по истечении этого времени, и 
свидетельствуется Мировым Посредником, установленным для того 
порядком. 

260. Если добровольнаго соглашения по сему предмету не по
следует, или если крестьяне будут уклоняться от работ на покры
тие недоимок по условленной таксе, то взыскание сих недоимок 
производится порядком, в следующих статьях указанным. 

Отдел III. 

О мерах взыскания денежной недоимки при круговой поруке. 

I. ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ СЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА. 

261. При круговой поруке сельское общество обязано, не ожидая 
вмешательства помещика или местных властей, непременно вносить 
помещику всю следующую с общества оброчную сумму к положен-
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ному сроку, разлагая, в случае нужды, недоимку на все общество 
по мирской раскладке, или пополняя сию недоимку из запасных 
сумм, или иных общественных средств, не касаясь однако капитала, 
упомянутаго в ст. 144 и назначеннаго для обезпечения недоимок 
в случае неисправности целаго общества. Для взыскания недоимок 
с неисправных плательщиков, общество может принять следующий 
меры: 

1) обратить на возмещение недоимки доход с принадлежащаго 
недоимщику в собственность недеижимаго имущества; 

2) отдать самого недоимщика, или кого либо из членов его 
семейства, в посторонние заработки, в том же уезде или соседствен-
ном, с условием выработанный деньги обратить в мирскую кассу; 
отдавать же в заработки в другия, неотдаленныя, губернии дозво
ляется только по приговору сельскаго схода, утвержденному Миро
вым Посредником, и при том только таких неисправных платель
щиков, кои не платят повинностей по упорству, нерадению, или 
распутству; 

3) определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго 
не дозволять неисправному хозяину отчуждать что либо из его 
имущества и из его доходов до пополнения недоимки, или вместо 
неисправнаго хозяина назначить старшим в доме другаго члена той 
же семьи; 

4) подвергнуть продаже принадлежащее недоимщику лично не
движимое имущество, за 'исключением лишь выкупленной крестьяни
ном усадьбы; 

5) продать ту часть движимаго имущества и строений недоим
щика, которая не составляет необходимости в его хозяйстве; 

6) отобрать у недоимщика часть отведенных ему полевых уго
дий, или даже весь «го полевой надел. 

П р и м е ч а н и е . Самому обществу предоставляется, в ка
ждом случае, выбрать одну или несколько из указанных мер 
взыскания, но к последним трем мерам, означенным в пунк
тах 4, 5 и 6, общество может обращаться только в крайних 
случаях, когда все другия меры взыскания окажутся недоста
точными для пополнения недоимки. 

П. ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОМЕЩИКА. 

262. Если к назначенному для платежа оброка сроку само сель
ское общество не внесет всей следующей помещику суммы, то Ми
ровой Посредник, удостоверившись в справедливости принесенной 
о сем помещиком жалобы, определяет новый, для взноса оброка, 
крайний срок. В случае же неуплаты крестьянами оброка и в этот 
срок, Мировой Посредник может принять следующие меры: 

1) Предписать сельскому начальству несостоятельнаго общества 
никого не увольнять по паспортам из селения, без письменнаго на 
то согласия помещика, и не возобновлять паспортов находящимся 
в отлучке крестьянам, если помещик того потребует. 

237 



2) Вместо избранных обществом должностных лиц назначить 
других, по своему усмотрению. 

3) Распорядиться, чтобы общество ставило неисправных кре
стьян на заработки по контрактам. 

Пр и м е ч а н и е . Поставка неисправных крестьян в зара
ботки делается каждый раз с особаго разрешения Мироваго 
Посредника, но на работу к помещику неисправные не могут 
быть поставляемы против их воли и без согласия помещика. 

4) Произвести, чрез земскую полицию, опись всего крестьян-
скаго движимаго имущества и, исключив из онаго то, что составляет 
необходимость в крестьянском хозяйстве и не может быть продано 
без разорения крестьян, распорядиться, чрез земскую же по\ицию, 
продажею остальной части означеннаго имущества. 

5) Отобрать у крестьян на три года часть земель, состоящих 
в постоянном их пользовании, с соблюдением при сем следующих 
правил: 

а) На пополнение недоимки отделяется такая часть полевых 
угодий, чтобы причитающаяся за сию часть в течение трех лет 
повинность разсчитанная по числу отрезанных десятин, равнялась 
накопленной крестьянами недоимке. Так например: если на обще
стве, состоящем из ста душ и пользующемся наделом в 300 десятин, 
за которыя причитается 900 руб. оброку в пользу помещика, т. е. 
по 3 руб. за десятину, окажется 450 руб. недоимки, то для попол
нения оной в течение трех лет потребуется отрезать у крестьян из 
их надела 50 десятин, доход с коих в течение трех лет (по 3 руб 
в год, а в три года 9 руб. с десятины) составит 450 рублей. 

6) Отрезанная для пополнения недоимки земля должна со
стоять из оплошных участков, и ни в каком случае не превышать 
одной трети находящихся в крестьянском наделе полевых угодий. 

в) По отделении участков земли из крестьянскаго надела, Ми
ровой Посредник сообщает местной полиции о безотлагательном на
значении торгов в волостном правлении на отдачу этих участков 
в арендное содержание. Плата за участки, отданные с торгов, по
ступает на пополнение недоимки. 

г) В тех случаях, когда торги не состоятся, или на оных пред
ложена будет сумма, недостаточная для пополнения недоимки, то 
Мировой Посредник обращает отрезанные участки иод обществен
ную мирскую запашку, надзор за которою поручается особо назна
чаемому км смотрителю. Из доходов от запашки пополняется не
доимка, а оставшиеся за тем излишки в сих доходах обращаются 
в мирския суммы. 

д) Если отрезанная земля не будет отдана с торгов, и если 
Мировой Посредник признает неудобным образовать мирскую за
пашку, то земля сия отдается во временное распоряжение помещика 
на три года, а с крестьян слагается соответствующая часть не
доимки, согласно приведенному выше (в пункте 5 лит. а) разсчету. 

П р и м е ч а н и е . Из числа означенных в сей статье мер 
взыскания недоимок, Мировой Посредник применяет в каждом 
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особом случае те меры, который признает, по местным обстоя
тельствам, наиболее удобными. 

263. В тех крайних случаях, когда недоимка, по каким либо при
чинам, возрастет до годоваго оклада следующего помещику оброка, 
и окажется невозможным пополнить ее, «а основании с г. 262, тогда, 
по получении сведения о том от Мироваго Посредника, Губернское 
по крестьянским делам Присутствие обязано войти в разсмотрение: 
не произошла ли несостоятельность сельскаго общества от каких 
либо особенно несчастных событий, например: от пожара, наводне
ния, повальной болезни, общаго неурожая, падежа скота и т. п., и 
нельзя ли в таком случае оказать сему обществу какое либо от Пра
вительства пособие. О таковых предположениях своих Губернское 
Присутствие входит с представлением к высшему Правительству. 
При этом Губернское Присутствие постановляет заключение о мерах 
к пополнению недоимки. 

Отдел IV. 
О мерах взыскания денежной недоимки при личной ответственности 

каждаго домохозяина за себя. 
264. По требованию помещика о взыскании с неисправнаго 

домохозяина денежной недоимки с пенею, установленною ст. 258, 
сельское начальство обязано произвести взыскание; для сего оно 
может: 

1) обратить на пополнение недоимки доход с принадлежащего 
недоимщику в собственность недвижимаго имущества; 

2) отдать самого недоимщика, или кого либо из членов его се
мейства, в заработки односельному крестьянину или помещику; но 
на работу к помещику крестьяне не могут быть поставлены против 
их воли и без согласия помещика; 

3) отдать недоимщика, или кого либо из членов его семейства, 
в заработки, на сторону, в том же уезде или соседственном, до по
полнения недоимки, если чрез это дом не лишится единственнаго 
работника; отдавать же в заработки в другия неотдаленныя губер
нии, дозволяется только по приговору сельскаго схода, утвержден
ному Мировым Посредником, и при том только таких неисправных 
плательщиков, кои не платят повинностей по упорству, нерадению 
или распутству; 

4) определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго 
не дозволять неисправному хозяину отчуждать чго либо из его иму
щества, или доходов, до пополнения недоимки; или вместо неисправ
наго хозяина назначить другаго, не выселяя несостоятельнаго хо
зяина и его семьи из их усадьбы; 

5) подвергнуть описи и продаже принадлежащее недоимщику 
лично недвижимое имущество, за исключением лишь выкупленной 
крестьянином усадьбы, .которая, в течение первых девяти лет 
с утверждения Положения, продаже, на пополнение недоимки, не 
подлежит; 
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6) распорядиться о продаже части движимаго имущества я 
строений недоимщика, которая не составляет крайней необходи
мости в его хозяйстве. 

П р и м е ч а н и е 1. Сельскому начальству предоставляется 
выбрать одну или несколько указанных мер взыскания, но 
к мерам, означенным в пунктах 5 и 6, сельское начальство мо
жет обращаться только в крайних случаях, когда все другия 
меры взыскания окажутся недостаточными для пополнения не
доимки. 

П р и м е ч а н и е 2. Указанная в пункте 6 сей статьи про
дажа движимаго имущества и строений недоимщика произво
дится, по представлению сельскаго начальства в волостном 
правлении; указанная же в 5 пункте продажа недвижимаго 
имущества производится порядком, установленным для про
дажи такого же недвижимаго имущества крестьян, за недоимки 
по выкупным платежам (Полож. о вык. усад. оседл, и о со-
действ. Прав, к приобрет. в собств. полев. угодий). 

265. Если означенными в предъидущей 264 статье мерами не
доимка с пенею не будет взыскана, то сам помещик, получив на то 
разрешение, ниже указанным порядком иопрошеяное, отбирает 
у неисправнаго хозяина полевые его участки (не лишая его, в тече
ние первых девяти лет со времени утверждения сего Положения, 
усадьбы) и передает их, в полном составе, или по частям, другим 
членам того же сельскаго общества, желающим принять их за уста-
новленныя повинности, с уплатою накопившейся на участке не
доимки; если же никто в сельском обществе не пожелает взять тако
вых участков, то помещик принимает оные в свое распоряжение, ча 
основании правил, изложенных в ст. 133 и 135. 

266. В случае, указанном в предъидущей 265 статье, когда никто 
из членов сельскаго общества не изъявит желания удержать за со
бою в пользовании отобранный у недоимщика участок полевой 
земли, помещик обращается с требованием о предоставлении тако-
ваго участка в его непосредственное распоряжение к Мировому По
среднику, который, на основании ст. 137, разрешает сам такое тре
бование (если земля, отбираемая у недоимщика, поступает только 
во временное распоряжение помещика), или представляет о сем 
требовании на разсмотрение Губернскаго по крестьянским делам 
Присутствия (в тех случаях, когда отбираемая земля подлежит 
окончательному отчислению от мирской земли и присоединению 
к господским угодьям); и, буде получит на то разрешение от Гу
бернскаго Присутствия, немедленно распоряжается о приведении 
сего решения в исполнение. 

267. По прошествии девяти лет со дня утверждения Положе
ния, сверх исчисленных в ст. 265 и 266 мер, взыскание может быть 
обращено и на усадебный участок, в полном его составе, или на 
часть онаго, если на несостоятельном хозяине накопится недоимка 
не менее причитающагося с него годоваго оброка. На таковое взы
скание испрашивается, указанным в ст. 266 порядком, предвари-
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тельное разрешение Губернскаго по крестьянским делам При
сутствия. 

268. В таковых случаях усадебные участки, невыкупленные 
домохозяевами, отбираются у них и передаются в пользование, 
с правом выкупа, другим членам того же общества, а если не ока
жется между ними желающих, то таковые упразднившиеся участки 
поступают во временное распоряжение помещика, на основании пра
вил, указанных в ст. 265 и 266. Строения и движимое имущество, 
принадлежащия несостоятельному хозяину, продаются с публичнаго 
торга в течение трех месяцев; из вырученной от продажи суммы 
пополняется недоимка, а остаток, буде таковой окажется, выдается 
лишившемуся своей усадьбы домохозяину. 

269. Усадебные участки, выкупленные домохозяевами и принад-
\ежащие им на праве собственности, продаются, на пополнение не
доимок, с торгов, и вырученная сумма, за покрытием недоимки, вы
дается домохозяевам. 

16 Крестьянская ресрорма 1861 г. 241 



Местное Положение 
о поземельном устройстве 

крестьян, 
водворенных на помещичьих землях 

в губерниях Малороссийских: 
Черниговской, Полтавской 

и части Харьковской 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЗЕМЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КРЕСТЬЯН, 
ВОДВОРЕННЫХ НА ПОМЕЩИЧЬИХ ЗЕМЛЯХ 

В ГУБЕРНИЯХ МАЛОРОССИЙСКИХ: ЧЕРНИГОВСКОЙ, 
ПОЛТАВСКОЙ И ЧАСТИ ХАРЬКОВСКОЙ '. 

1. Настоящим Положением определяется поземельное устрой
ство вышедших из крепостной зависимости (временно-обязанных) 
крестьян в губерниях: Черниговской, Полтавской и части Харь
ковской. 

2. В Харьковской губернии Положение это применяется на 
нижеследующих основаниях: 

1) Харьковскому Губернскому по крестьянским делам Присут
ствию предоставляется разделить губернию на части, по господ
ствующему порядку, распределения крестьянской земли между кре
стьянами и отбывания ими повинностей. 

2) К тем частям губернии, где Губернское Присутствие при
знает господствующим Великороссийское хозяйственное устройство, 
т. е. распределение земли, отведенной крестьянам, по тяглам, при
меняется Местное Великороссийское Положение о наделах и 
о повинностях (36662). К тем же частям губернии, где Губернское 
Присутствие признает господствующим Малороссийское хозяй
ственное устройство, т. е. разделение хозяев на тяглых и пеших, 
наделенных неравномерными участками земли, применяется настоя
щее Положение. 

3) В тех частях губернии, к которым, по решению Губернскаго 
Присутствия, будет применено Великороссийское Положение, дозво
ляется в отдельных имениях, вводить Малороссийское Положение, 
по обоюдному соглашению между помещиком и крестьянским обще
ством, засвидетельствованному Мировым Посредником. Если, по 
какому либо помещичьему имению, одна из сторон заявит о том 
свое желание Мировому Посреднику, но соглашения с другою сто
роною по этому предмету не последует, то Уездный Мировой Съезд 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т X X X V I , изд 1863 г , 
№ 36663. 
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окончательно решает, какое Положение следует ввести в означенном 
имении. 

4) На тех же основаниях и тем же порядком дозволяется вво
дить Великороссийское Положение в отдельных имениях тех частей 
Харьковской губернии,'к которым, по решению Губернскаго При
сутствия, применено будет Малороссийское Положение. 

3. Порядком, указанным в ст. 2, разрешается вводить Велико
российское Положение в тех имениях Новозыбковскаго, Суражскаго, 
Мглинскаго, Стародубскаго, Новгородсеверскаго и Г \уховскаго уез
дов Черниговской губернии, в которых все тягла получают одина
ковый надел и отбывают одинаковую повинность. 

4. На основании правил, в сем Положении изложенных, соста
вляются уставныя грамоты, в которых определяются постоянныя 
поземельныя отношения между каждым помещиком и водворенными 
на его земле временно-обязанными крестьянами. Порядок составле
ния уставных грамот определяется в Правилах о приведении в дей
ствие Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависи
мости (36661). Предметы, входящие в уставную грамоту, указаны 
в особом приложении к этой статье. 

Раздел I. 
О наделе и пользовании крестьян землею 

и другими угодьями. 
Глава I. 

О наделе землею и другими угодьями. 

Отдел I. 
Общия правила. 

5. Для обезпечения быта крестьян и для выполнения их обязан
ностей пред Правительством и помещиком, предоставляется в по
стоянное пользование каждаго сельскаго общества, на основаниях, 
в сем Положении изложенных, надлежащее, по местным удобствам, 
количество земли, за которое крестьяне платят оброк или отбывают 
работу помещику. 

6. В состав крестьянскаго общества, которому отводится надел 
землею на основании предъидущей статьи, входят все лица, запи-
санныя в селении по 10 ревизии за помещиком в крестьянах за 
исключением тех, которые, до обнародования сего Положения, от
пущены на волю, узаконенным для сего порядком 

7. Кроме крестьян, записанных в каждом селении по 10 ревизии, 
включаются в состав общества, для исчисления крестьянскаго на
дела: а) крестьяне, водворенные в том обществе, но записанные по 
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ревизии в другом имении того же помещика; сии крестьяне исклю
чаются из разсчета по отводу надела в том имении, к которому они 
причислены по ревизии; и б) те из дворовых людей, которые, до 
обнародования указа 2 Марта 1858 года, сами лично пользовались 
поземельным наделом, или, по поступлении к помещику в услуже
ние, либо в хозяйственную должность, не переставали пользоваться 
наделом, или же нести барщинную повинность при обработке гос
подских полей. 

Отдел II. 
Об определении размера надела сельских обществ. 

8. Размер надела крестьян землею и другими угодьями в по
стоянное пользование определяется преимущественно по доброволь
ным между помещиками и крестьянами соглашениям, с соблюдением 
лишь следующих условий: 1) чтобы в пользовании крестьян оста
валось земли не менее того количества, которое определено с этой 
целию в ст. 114 сего Положения; если же нынешний надел кре
стьян менее сего ко\ичества, то он оставляется в существующем 
размере и не может быть уменьшен, и 2) чтобы заключаемый 
между помещиками и крестьянами сделки не бы\п противны 
общим гражданским законам и не ограничивали прав личных, иму
щественных и по состоянию, предоставленных крестьянам в Общем 
Положении (36657). В тех случаях, когда добровольный соглаше
ния между помещиками и крестьянами не состоятся, надел крестьян 
землею в постоянное пользование производится на основании пра
вил, изложенных в следующих статьях. 

9. Для определения размеров надела сельских обществ мирскою 
землею, Полтавская губерния делится на две «местности», Черни
говская — на три и Харьковская — на четыре. Подробное распре
деление губерний и уездов по сим местностям указано в особом при
ложении к сей статье. Точное разграничение первой и второй мест
ностей Черниговской губернии возлагается на Губернское по 
крестьянским делам Присутствие, которое обязано немедленно со
общить о сделанном им разграничении Министерству Внутрен
них Дел. 

10. Для определения количества мирской земли, предоставляе-
маго в постоянное пользование сельским обществам, установляется 
по каждой местности два размера наделов на душу: высший и низ
ший. Сколько десятин земли (со включением усадебных угодий), 
в каждой местности, составляют высший душевой надел, показано 
в приложении, упомянутом в статье 9. Низший душевой надел по
лагается в половику против высшаго. 

11. В каждом селении, в постоянном пользовании крестьян оста
вляются: усадьбы, выпуск, пахатныя, сенокосныя и пастбищныя 
земли (не исключая так называемых пустошных и безтолочных уго
дий), в том числе десятин, которым крестьяне пользовались до 
утверждения сего Положения, если количество это не более высшаго 
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размера надела, разсчитаннаго на целое сельское общество. Из 
этого правила исключается случай, указанный в ст. 14. 

П р и м е ч а н и е 1. Высший размер надела на целое сель
ское общество исчисляется посредством умножения числа душ, 
принадлежащих к сельскому обществу (ст. 6 и 7), на цифру 
высшаго душеваго надела, указанную в приложении к ст. 9 для 
того уезда или части уезда, где находится селение. Так напри
мер: если сельское общество, состоящее из ста пятидесяти душ, 
находится в Сосницком уезде Черниговской губернии, где, по 
приложению к ст. 9, цифра высшаго душеваго надела назначена 
в 4 десятины, то высший размер надела на все общество будет 
равняться ста пятидесяти, умноженным на 4 десятины, т. е. 
600 десятин, а половина сего количества, т. е. 300 десятин, бу
дет составлять низший размер надела на все общество. 

П р и м е ч а н и е 2. К селению, земли коего расположены 
в двух или нескольких местностях (с различными размерами 
душевых наделов), применяется размер надела, установленный 
для той из сих местностей, в черте коей находятся крестьянския 
усадьбы. 

П р и м е ч а н и е 3. Не считаются крестьянским наделом те 
пахатныя и сенокосныя земли, которыя пахались или убирались 
крестьянами из части урожая или укоса; равно и те земли, ко
торыя нанимались ими, по особому добровольному соглашению 
с владельцем, за плату деньгами или произведениями, сверх 
установленных оброка или барщины. Случаи, когда лесныя про
странства оставляются в крестьянском наделе, указаны в ст. 21. 

12. Если нынешний крестьянский надел превышает высший раз
мер наде\а, разечитанный на целое сельское общество (согласно 
примечанию 1 к ст. 11), то помещику предоставляется отрезать сей 
излишек в свое непосредственное распоряжение. Если помещик 
предложит крестьянам оставить такой излишек в их постоянном 
пользовании, то условия сего пользования определяются по добро
вольному соглашению помещика с крестьянами на основании ст. 6 
Общаго о крестьянах Положения. 

13. Если нынешний крестьянский надел менее низшаго размера 
надела, разсчитаннаго на целое сельское общество (согласно при
мечанию 1 к ст. 11), то помещик прирезывает обществу недостаю
щее количество земли. Помещик, впрочем, не обязан прирезывать 
недостающее количество к крестьянскому наделу, если в его непо
средственном распоряжении остается не более одной трети общей 
совокупности удобных земель (ст. 14 и 16). 

14. Если бы, за оставлением в пользовании крестьян их надела, 
согласно ст. 11, осталось в непосредственном распоряжении поме
щика менее одной трети общаго количества принадлежащих ему 
угодий, то помещик имеет право удержать в своем непосредственном 
распоряжении до одной трети общей совокупности удобных земель 
(ст. 16). При этом соблюдается правило, чтобы тог надел, которым 
крестьяне пользовались до утверждения настоящаго Положения, 
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ни в каком случае не был уменьшаем против установленнаго низ
шего размера. 

П р и м е ч а н и е . Крестьянам предоставляется право из 
земли, подлежащей отрезке на основании статей 12 и 14, со
хранить пахатную землю и постоянные покосы в своем пользо
вании, в течение пяти лет с утверждения сего Положения. По
винность, причитающаяся с крестьян за таковой временный, 
дополнительный надел, определяется на основании примечания 
к ст. 166. 

15. В тех имениях Константиноградскаго уезда, где, при суще
ствующей в них залежной системе хояйства, невозможно определить 
настоящаго надела, сельския общества наделяются землею в раз
мере высшаго душеваго надела, определеннаго для сей местности 
в приложении к ст. 9. 

16. В случаях, упомянутых в ст. 13 и 14, для исчисления общей 
совокупности удобных земель принимаются все принадлежащия 
помещику угодья (со включением и лесов), как в том селении, в ко
тором производится прирезка или отрезка крестьянскаго надела, 
так и в других заселенных и незаселенных дачах помещика, отстоя
щих от того селения, не далее двенадцати верст. 

17. Если имение явно не подходит под общее свойство той мест
ности, в черте которой оно находится, то, по просьбе о том со сто
роны помещика или со стороны крестьян, Мировой Посредник 
входит в ближайшее разсмотрение дела, и если признает ходатай
ство справедливым, представляет о том в Губернское по крестьян
ским делам Присутствие, с своим заключением. Если Губернским 
Присутствием ходатайство будет признано уважительным, то к та
кому имению (в замен допускаемаго ст. 181 и 182 сего Положения 
возвышения или понижения крестьянских повинностей) может быть 
применен размер надела, установленный для другой, ближайшей 
местности, более подходящей к свойству того имения. 

18. Помещик, ни в каком случае, не обязан увеличивать в по
следствии надел, отведенный крестьянам в постоянное пользование 
на основании настоящаго Положения. 

Отдел III. 
О составе надела. 

I. О ПОЛЕВЫХ УГОДЬЯХ, ЛЕСАХ, ВОДОНОЯХ И НЕУДОБНЫХ ЗЕМЛЯХ. 

19. В состав надела, причитающегося крестьянам по настоящему 
Положению, включаются одне только удобныя земли. 

20. Не полагаются в счет крестьянскаго надела и не облагаются 
в пользу помещика повинностию находящиеся среди крестьянских 
угодий неспособные ни к пашне, ни к сенокошению, ни вообще 
к возделыванию: пески, болота, каменистые и глинистые овраги, 
и тому подобныя пространства; а равно улицы, проезжие проулки, 
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дороги и оставляемые на помещичьих угодьях, согласно ст. 24, про
гоны для скота. 

П р и м е ч а н и е 1. Существующий пашни, где бы оне не 
находились, не причисляются к неудобным землям. 

П р и м е ч а н и е 2. При исчислении пространств, не пола
гаемых в счет надела, ширина дорог принимается в определен
ной законом мере; а ширина улиц в селениях: при больших до
рогах — не свыше десяти сажен, а во всех прочих — не свыше 
шести сажен. " 

21. Леса нигде не включаются в состав крестьянскаго надела; 
но лесные участки, состоявшие доселе в постоянном пользовании не 
всего мира, а отдельных крестьянских дворов, или семейств, оста
вляются в их пользовании, в счет следующаго им надела. Кустар
ник, находящийся в крестьянских полях, на покосах и пастбищах и 
состоявший в постоянном пользовании крестьян до утверждения 
сего Положения, оставляется в пользовании крестьян, и земля под 
оным полагается также в счет крестьянскаго надела. Равным обра
зом полагаются в счет надела и пространства, поросшия камышом 
(очеретом), и состоявшия в постоянном пользовании крестьян до 
утверждения сего положения. 

22. Крестьянам оставляется тот водопой для скота, которым 
они пользовались. Если водопой этот был общим у помещика с кре
стьянами, го он остается в общем пользовании. От помещика зависит 
в замен общаго, отвести крестьянам особый водопой по доброволь
ному соглашению с ними, или, буде соглашения не последует,— с раз
решения Мироваго Посредника, установленным на то порядком. 

23. Особый водопой, в замен общаго, отводится крестьянам 
с водою, годною для употребления, достаточно изобильною и, по 
возможности, не далее того разстояния от селения, в каком нахо
дился прежний. 

24. Если предоставленный крестьянам водопой, общий или осо
бый, отделен от крестьянских усадьб господскими землями, то 
к нему должен быть оставлен свободный прогон для крестьянскаго 
скота. Владельцу, в сем случае, предоставляется: или вырезать 
особый, постоянный прогон, или дозволять прогонять крестьянский 
скот к водопою, чрез свои поля, луга или выгон, указывая, по 
своему усмотрению, место для прогона. В тех случаях, когда водо
пой, находящийся в исключительном распоряжении помещика, отде
лен от господской усадьбы землями крестьянскаго надела, предостав
ляется помещику выделить особый постоянный прогон чрез сии земли. 

П р и м е ч а н и е . Пространства, оставляемыя, на основании 
сей статьи, для прогона скота, не подлежат выкупу, но должны 
оставаться свободными для прогона. 

II. ОБ УСАДЬБАХ. 

25. В состав крестьянской усадебной оседлости входит вся земля, 
состоящая в одной окружной черте селения или поселка (т. е. села, 
деревни, выселка, починка, хутора, односелья и проч.): под кре-
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стьянскими жилыми, хозяйственными, промышленными, обществен
ными и всякими другими строениями, с принадлежащими к ним 
в черте селения или поселка, крестьянскими огородами, садами, 
коноплянниками, гумнами, хмельниками, пчельниками (пасеками), 
левадами, займищами и другими угодьями, а также водопоем, вы
пуском для скота и промежутками между крестьянскими строениями, 
кроме проулков, нужных для проезда. 

П р и м е ч а н и е 1. Выпуском называется в настоящем По
ложении та часть выгона, которая причисляется к усадебной 
крестьянской оседлости, на основании и в размерах, определен
ных статьями 25, 27, 28 и 61. 

П р и м е ч а н и е 2. Селитренные бурты, сложенные поме
щиком на крестьянских усадьбах, предоставляется ему разрабо-
тывать в свою пользу в течение шести лет со времени утвер
ждения сего Положения. По прошествии сего срока, земли, 
находящияся под означенными буртами, остаются в пользова
нии крестьян. 

26. Черта селения определяется издавна существующими рвом, 
канавою, изгородью, околицею и вообще очертанием места поселе
ния в натуре. 

27. Когда усадебныя земли не отделены ясною чертою от 
прилегающих к селению коноплянников и выгонов, простирающихся 
на дальнее разстояние в поле, или когда внутри селения, по разбро
санности усадебных строений, заключаются пустопорожний места, 
ю для обозначения сей черты полагается под усадебную оседлость 
(в счет общаго надела) по 1200 квадратных сажен на каждый двор, 
включая в то число выпуски, площади и промежутки, оставляемые 
между отдельными дворами. 

П р и м е ч а н и е . Черта усадебной оседлости проводится 
в таких случаях по добровольному соглашению помещика 
и крестьян; если же соглашения не состоится, то по решению 
Мироваго Посредника. 

28. Общие у помещика с крестьянами выгоны, впредь до раз
деления их между помещиком и крестьянами (ст. 59 и 61), остаются 
в общем пользовании помещика и сельокаго общества. 

29. К составу крестьянской усадебной оседлости не могут быть 
причисляемы: 

1) находящиеся вне черты селения или поселка и не прилегаю
щие к усадебным землям, крестьянские огороды, коноплянники, ле
вады, займища, пасеки и т. п.; 

2) земли под крестьянскими общественными строениями, а также 
под крестьянскими фабриками, заводами, промышленными заведе
ниями и мельницами, находящияся хотя и в составе крестьянскаго 
надела, но вне черты усадебной оседлости; 

3) земли под строениями, огородами, садами и всякими хозяй
ственными и другими заведениями помещика, а также усадьбы, 
устроенный помещиком и занимаемыя должностными при его хо" 
зяйстве и заведениях лицами, дворовыми и посторонними людьми; 
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4) прогоны для скота, оставляемые на основании ст. 24, 51, 
52 и 54. 

30. Пространства, незанятыя между крестьянскими дворами 
(кроме проулков, нужных для проезда), состоящия в пользовании 
крестьян, причисляются к крестьянской усадебной оседлости, на
равне с внутренними выпусками. 

31. Торговыя и базарныя площади, доход с коих поступает не
посредственно в пользу помещика, не включаются в состав крестьян
ской усадебной оседлости, но остаются в распоряжении помещика, 
с сохранением за крестьянами свободнаго по ним проезда, а также 
прогона и выпуска для скота, где крестьяне таковыми пользовались. 

32. На торговых и базарных площадях, остающихся в распо
ряжении помещика, крестьяне могут производить дозволенную в 
законах торговлю, наравне с посторонними лицами, не подвергаясь 
за то никаким особым сборам, неустановленным в существующих 
законах. Относительно торговых и промышленных крестьянских 
заведений, находящихся на таких площадях, соблюдаются правила, 
установленныя в ст. 85 настоящего Положения. Но лавки и другия 
промышленныя заведения, устроенныя в крестьянских усадьбах, 
остаются в пользовании крестьян, на том же основании, как и дру
гия их усадебныя строения; при чем крестьяне не лишаются права 
производить свободно торговлю из сих лавок и заведений, хотя бы 
таковыя и выходили на площадь. 

III. О ЛЕСЕ ДЛЯ ПОСТРОЕК И О ТОПЛИВЕ. 

33. Помещики не обязаны отпускать крестьянам лес для по
строек. 

34. Помещики не обязаны также отпускать крестьянам топливо, 
безвозмездно. 

35. В тех имениях, где крестьянам производился отпуск топлива 
от помещика, там, в течение девяти лет со времени з^тверждения 
сего Положения, они получают дрова, валежник, сучья и т. п. (если 
впрочем по состоянию лесных дач и без разстройства леснаго хо
зяйства это окажется возможным), или другие материалы (камыш, 
тростник, торф), не иначе, как за особую плату или повинность, на 
следующих основаниях: 

1) способ отпуска, количество и качество топлива, а также сле
дующая за него плата или повинность с крестьян, определяются 
по обоюдному добровольному соглашению помещика с крестьянами; 

2) если такого соглашения не последует, то возникший спор 
разрешается Мировым Посредником, который обязан, при разборе 
дел о снабжении крестьян топливом, принимать в соображение: 
а) размер производившагося до того времени в имении отпуска 
топлива; б) количество остающагося в имении у помещика леса, и 
сколько по правилам леснаго хозяйства может быть отпущено лес-

-наго материала без истощения дачи; в) изобилие торфа, тростника, 
или камыша; г) таксу, по которой отпускается топливо казенным и 
удельным крестьянам соседних местностей; д) действительную тор-
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говую ценность топлива в той местности, и е) местные обычаи и 
добровольныя соглашения по сему предмету помещиков и крестьян 
соседних имений, если таковыя соглашения имеются в виду; 

3) на решения Мироваго Посредника, как помещику, так и кре
стьянам, предоставляется приносить, в течение одного года, жалобы 
Мировому Съезду, а на решения сего последняго — Губернскому 
по крестьянским делам Присутствию; 

4) от помещика зависит, по добровольному соглашению с кре
стьянами, заменить ежегодный отпуск топлива отводом им леснаго 
участка на один или несколько годов, или даже на все девяти лет; 

5) от приема топлива, в установленном Мировым Посредником 
или Мировым Съездом и Губернским Присутствием размере и за 
установленную ими плату или повинность, крестьяне имеют право 
отказаться; 

6) до ведения уставных грамот в тех имениях, в которых до 
утверждения настоящаго Положения производился отпуск крестья
нам топлива от владельца, таковой отпуск продолжается на прежнем 
основании; при чем место и порядок заготовления крестьянами 
топлива указываются помещиком; 

7) по истечении девятилетняго срока от утверждения сего По
ложения, или даже и ранее, если, с приобретением крестьянами уго
дий в собственность, прекратятся обязательныя их отношения к по
мещику, отпуск, на основании сей статьи, крестьянам топлива 
прекращается, и вместе с тем слагается с крестьян особая за то
пливо плата или повинность. 

Отдел IV. 

О размере и составе семейных участков 

36. В пределах мирской земли, предоставленной в надел сель
скому обществу на основании сего Положения, оставляются в поль
зовании каждаго крестьянскаго семейства: усадьба, пахатныя, сено
косный, пастбищныя и лесныя (ст. 21) угодья, в тех же размерах, 
в которых семейство пользовалось ими до утверждения настоящаго 
Положения, за исключением случаев, указанных в ст. 40 и 41. 

37. Каждый семейный участок состоит или из одной усадьбы, 
или из усадьбы и полеваго надела. 

38. Для каждой местности установляется высший размер «пе-
шаго» полеваго участка. Какое пространство полевой земли прини
мается в каждой местности за высший пеший участок, показано в 
приложении к ст. 9. 

39. Пространство земли, заключающееся в полевом семейном 
участке, сверх установленнаго высшаго размера пешаго участка, при
знается «добавочным» участком. Крестьянския левады, находя
щаяся вне селений, принадлежат к добавочным участкам. 

40. Отрезка земли от крестьянскаго надела в непосредственное 
распоряжение помещика, на основании ст. 12 и 14, производится из 
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общаго состава мирской земли, а не особо от каждаго семейнаго 
участка, с соблюдением правил, установленных в ст. 46—50. При 
сем, те семейства, которых участки будут отрезаны, вознагра
ждаются землею, на следующем основании: 

1) если, вследствие такой отрезки, отойдет от семейства весь 
участок, или такая часть онаго, что останется менее высшаго раз
мера пешаго участка, для той местности назначеннаго, то отводится 
семейству новый участок, по возможности равный прежнему, или 
дополняется до означеннаго размера, по приговору сельскаго обще
ства, из добавочных участков других семейств; 

2) если же отойдет от хозяина такая часть земли, что оста
нется у него не менее высшаго пешаго надела, то вознаграждение 
его Из добавочных участков предоставляется решению сельскаго 
общества; 

3) если бы такое вознаграждение семейств, которых участки 
отрезаны, оказалось неудобным, или, по недостатку добавочных 
участков, невозможным, то предоставляется сельскому обществу 
произвесть, раз навсегда, передел земли между всеми домохозяе
вами. 

41. В тех имениях, где прирезывается земля крестьянам от по
мещика на основании ст. 13 и 51, прежде всего имеют право полу
чить из оной участки, в размере, установленном Положением, те 
семейства, которыя дотоле вовсе не пользовались полевою землею. 
Если за тем останется еще из прирезанной земли часть неразвер-
станная, то таковая часть распределяется, по усмотрению сельскаго 
общества, между пешими домохозяевами. 

Отдел V. 
Об отводе надела. 

42. Действия по отводу временно-обязанным крестьянам их 
поземельнаго надела состоят: 1) в «первоначальном утверждении» 
надела; 2) в «разграничении» помещичьих и крестьянских угодий 
к одним местам и 3) в «перенесении крестьянских усадьб». 

I. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ НАДЕЛА. 

43. Первоначальный отвод следующего крестьянам по сему По
ложению надела производится по взаимному добровольному согла
шению помещика и крестьян, засвидетельствованному, установленным 
порядком, Мировым Посредником, при посторонних добросовест
ных; если же такого соглашения не последует, то первоначальный 
отвод производится на основании правил, изложенных в нижесле
дующих статьях. 

44. На первоначальное утверждение надела назначается двух 
годичный, со времени обнародования сего Положения, срок. Перво
начальное утверждение надела производится порядком, установлен
ным в Правилах о приведении в действие Положений о крестьянах, 
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с соблюдением при том постановлений, изложенных в статьях 
45—55. 

45. При введении в действие уставных грамот предоставляются 
крестьянам, в постоянное их пользование, за повинности, те угодья, 
которыми они пользовались, кроме случаев, указанных в статьях 46, 
47, 48 и 61. 

46. Если, на основании ст. 12 и 14, допускается, по желанию 
помещика, отрезка земли от крестьянскаго надела, то она произво
дится из тех ненавозных пашень, непоемных покосов, кустарных 
зарослей, которые отдалены от селения, или расположены среди 
помещичьих угодий. 

47. Навозныя пашни могут быть отрезаны от крестьян лишь в 
тех случаях, когда допускаемая Положением отрезка, за совершен
ным недостатком других пустотных или полевых угодий, не может 
быть никаким образом произведена иначе, как из таких пашень. 

48. Из поемных лугов, без согласия крестьян, может быть отре
зана только часть, соразмерная общей доле подлежащих отрезке 
угодий. 

П р и м е ч а н и е . Так например: если поемные луга в общем 
составе крестьянскаго надела составляют одну десятую часть, 
то, при отрезке 150 десятин, в числе сих 150-ти десятин может 
отойти от крестьян не более 15-ти десятин поемнаго луга. 

49. Огороды, капустники, хмельники и коноплянники, не во
шедшие в состав усадебных земель (ст. 29 п. 1), при первоначаль
ном утверждении надела, не могут подлежать отрезке, без согласия 
на то крестьян. 

50. Во второй и третьей местностях Черниговской губернии за-
польныя пашни, разбросанныя отдельными участками по лесным 
пространствам, если оне по отводу должны будут отойти от кре
стьян в полное распоряжение помещика, остаются (в уважение 
труда, употребленнаго на расчистку) в безвозмездном пользовании 
крестьян в течение трех лет со дня утверждения сего Положения. 
Если помещик признает неудобным оставить означенныя пашни в 
крестьянском пользовании на три года, то он может обратить оныя 
в свое распоряжение, с другим соразмерным за сии пашни возна
граждением крестьян, определяемым по взаимному с ними согла
шению, а если соглашения не последует, то по решению уезднаго 
Мироваго Съезда. 

51. Если, на основании ст. 13, должна быть сделана прирезка 
земли к крестьянскому наделу, то недостающее количество доба
вляется из удобной и смежной с крестьянским наделом земли . Но 
если смежной удобной земли вовсе нет, или она занята помещичьей 
усадьбой, садом, лесом, или состоит из навозной пашни, или поем
наго луга, то прирезываются крестьянам и несмежныя с их наделом 
Удобныя земли. Впрочем, и в таком случае, прирезываемая земля 
Должна быть отведена не в дальнем от селения разстоянии; и, сверх 
того, крестьянам должен быть предоставлен свободный на нее про
гон скота, если окажется к тому возможность. Относительно 
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оставляемаго прогона для скота соблюдаются правила, изложеиныя 
в ст. 20 и 24; если, при том, отводится особый .прогон, то земля под 
ним не включается в счет крестьянскаго надела и не облагается 
повинностью в пользу помещика. 

52. Помещик имеет право в Полтавской и Харьковской губер
ниях, а также в первой местности Черниговской губернии, при вве
дении в действие сего Положения, в замен крестьянских покосов и 
пашень, находящихся среди господских лесов, отводить крестьянам 
равное количество не менее удобной пахатной или сенокосной земли 
в другом месте, а равно заменять пашни удобными покосами и 
обратно. Отводимыя в замен прежних, полевыя угодья должны 
примыкать к крестьянскому наделу или, по крайней мере, нахо
диться, по возможности, не в дальнем от селения разстоянии; всем 
последнем случае соблюдаются правила о прогонах для скота, из-
ложенныя "в ст. 20 и 24. 

53. В тех имениях Константиноградскаго уезда, где, при суще
ствующей залежной системе хозяйства, невозможно определить на-
стоящаго надела, помещик отводит крестьянам следующий им, на 
основании ст. 15, полевой надел из удобных земель, в том месте, кото
рое он сам назначит; но отводимый надел приурочивается к селению. 

54. Если в имениях, означенных в 53 статье, крестьянский на
дел, по явной к тому невозможности, нельзя приурочить к селению, 
то, по предварительному о сем заключению Мироваго Посредника, 
с разрешения Губернскаго по крестьянским делам Присутствия, 
дозволяется отводить крестьянам надел, хотя и не примыкающий 
к селению, но, по возможности, в близком от селения разстоянии; 
вместе с тем, сообразно с величиной селения, определяется ширина 
прогона для скота из селения на крестьянский надел. Земля, отве
денная для прогона, не включается в счет крестьянскаго надела и 
не облагается повинностью в пользу помещика. 

55. При отводе надела определяется в каждом имении: 1) ко
личество земли под крестьянскою усадебною оседлостию; 2) коли
чество земли, занимаемое пешими полевыми участками, и 3) коли
чество земли, находящееся под добавочными участками. Простран
ство усадебной земли определяется по правилам, изложенным в 
ст. 25—32 сего Положения, а размеры пеших и добавочных участков 
исчисляются на основании ст. 36—39. Вознаграждение землею тех 
крестьянских семейств, участки коих подвергаются отрезке, произ
водится одновременно с первоначальным утверждением надела, 
согласно ст. 40; распределение же прирезываемой сельскому обще
ству, на основании ст. 13, земли делается по правилам, установлен
ным в ст. 41. 

II. РАЗГРАНИЧЕНИЕ (РАЗВЕРСТАНИЕ) УГОДИЙ. 

56. Разграничение угодий по полюбовному помещика с крестья
нами соглашению, засвидетельствованному, установленным поряд
ком, Мировым Посредником, при посторонних добросовестных, мо
жет быть произведено во всякое время и без всяких ограничений. 
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57. По истечении двухлетняго срока, назначеннаго на первона
чальное утверждение надела, определяется шестилетний срок, в тече
ние котораго помещик может требовать обязагельнаго для крестьян 
разграничения общих и чреэполосных господских угодий с мирскими. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне не имеют права требовать раз
граничения мирских земель от господских угодий. 

58. Разграничение угодий может обнимать весь крестьянский 
надел, или только часть онаго, смотря по тому: весь ли надел, или 
только часть онаго находятся в общем или чрезполосном пользо
вании помещика с крестьянами. 

П р и м е ч а н и е . Общим пользованием признается между 
прочим, когда в лесу, остающемся в непосредственном распоря
жении помещика, крестьяне пользуются покосами (ст. 61). 
Черезполосностию же признается и тот случай, когда каждый 
хозяйственный клин (поле, рука, или смена) разделен между 
помещиком и крестьянами так, что отдельные клины помещичьи 
разделяются одни от других отдельными же клинами крестьян
скими, 

59. Требование о разграничении выгона, состоящаго в общем 
пользовании с крестьянами, может быть заявлено помещиком и по 
истечении установленнаго в ст. 57 шестилетняго срока. 

60. Обязательное, по требованию помещика, разграничение уго
дий не допускается более одного раза по каждому селению. 

61. При разграничении угодий соблюдается общее правило, 
что, в замен отходящих от крестьян земель, отводятся им смежные 
с их угодьями участки, равняющиеся, по возможности, достоин
ством тем участкам, которые от них отходят. Для некоторых же 
частных случаев установляются следующия правила: 

1) общий одного владельца с крестьянами выгон разграничи
вается так, что одна половина его поступает в пользование крестьян, 
а другая половина остается в непосредственном распоряжении по
мещика; 

2) если общий выгон так велик, что, при выделе из него сле
дующей крестьянам половины, пришлось бы на каждый двор более 
500 квадратных сажен, то крестьянам выделяется часть выгона в 
размере 500 квадратных сажен на двор; 

3) если, при разграничении угодий, неполагаемыя в счет надела, 
но находящиеся среди крестьянских угодий, неудобный для пашни 
или сенокоса пространства могут быть выделены без явнаго для 
крестьян неудобства, то такия 'Пространства поступают в непосред
ственное распоряжение помещика; 

4) если, в замен лесных сенокосов, о которых упомянуто в при
мечании к ст. 58, не представится возможным отвести одинаковыя 
по достоинству земли из других помещичьих угодий, то крестьяне 
за сие должны быть вознаграждены иным способом; в крайнем слу
чае сие лесные сенокосы могут быть обращены в непосредственное 
распоряжение помещика, с освобождением крестьян от соразмерной 
части повинностей; 
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5) огороды, капустники, хмельники и коноплянникн, не вошед
шие в состав усадебных земель, могут быть обращены, для уни
чтожения черезполосности, в полное распоряжение помещика; но 
крестьянам, кроме замена другою землею, предоставляется безплат-
ное пользование сими угодьями в течение трехлетняго срока со 
времени разграничения угодий; сады с плодовыми деревьями не 
подлежат обмену, если не последует по сему предмету особаго доб-
ровольнаго соглашения между владельцем и крестьянами; 

6) в отношении лесных пашень во второй и третьей местностях 
Черниговской губернии соблюдаются правила, изложенный в ст. 50. 

62. Требование о обязательном разграничении угодий подается 
помещиком Мировому Посреднику, с приложением объяснения, ка-
кия угодья предполагается обратить из крестьянскаго надела в 
распоряжение помещика и какия в замен того, предоставить кре
стьянам. Если у помещика имеется план на имение, то к означен
ному объяснению прилагается план (или засвидетельствованная 
с него копия), по нанесении на оный границ настоящаго пользо
вания крестьян и предполагаемаго разграничения. Посредник, 
вследствие требования помещика, производит, вместе с землемером 
и добросовестными от крестьян, поверку предполагаемаго помещи
ком разграничения угодий, посредством осмотра на месте земель 
и обхода в натуре меж, границ и других видимых знаков, и за тем 
вносит предположения о разверстании, с своим заключением, на 
разрешение Уезднаго Мироваго Съезда. Если по сему предполо
жению назначаются, на основании 4 пункта предъидущей 61 статьи, 
к отобранию у крестьян лесные полосы, без замена оных равным 
по достоинству количеством земли из других угодий, то такия пред
положения Мировой Посредник представляет, с своим заключением, 
на разрешение Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 
По утверждении Уездным Мировым Съездом или Губернским При
сутствием предположения о разграничении угодий, составляется 
план угодьям, отводимым в пользование крестьян, и производится 
самый отвод в натуре, под наблюдением Мироваго Посредника. 

63. В имениях, неразмежеванных с другими владельцами, вме
сте с общим размежеванием, производится окончательное разгра
ничение помещичьих и крестьянских угодий, и, если возможно, в 
течение того же летняго периода, когда будет сделано общее раз
межевание, хотя бы сие размежевание последовало после шестилет-
няго срока. Если бы в имении, подлежащем размежеванию, вну
треннее разграничение господских и крестьянских угодий было 
сделано прежде, то сие не препятствует общему размежеванию. При 
этом, кроме правил о межевании, соблюдаются правила о разгра
ничении угодий. 

64. Владельцы дач неразмежеванных, по взаимному между со
бою соглашению, могут просить, чтобы, при размежевании их дач, 
произведено было и разграничение господских угодий от крестьян
ских. При этом проект разграничения, упомянутый в ст. 62, пред
ставляется за подписью всех владельцев. 
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65. Во всех случаях, когда разграничение угодий производится 
по требованию помещика, все расходы по сему предмету относятся 
на счет помещика. 

66. Те крестьянския семейства, которых участки, при разгра
ничении угодий, поступят в непосредственное распоряжение поме
щика, наделяются, по приговору сельскаго общества, из земель, 
вновь поступивших в пользование общества, новыми участками, 
соответственными, по возможности, прежним. 

67. Если в имении, состоящем в чрезполосности с соседями, про
изведено будет, на основании законов, размежевание с соседними 
владельцами, то, в замен отходящих от крестьян участков, те се
мейства, которых участки будут отмежеваны другим владельцам, 
наделяются, по приговору общества, новыми, соответственными, 
по возможности, прежним, участками, из тех земель, которыя 
должны быть вновь даны крестьянам помещиком, в замен земель, 
отошедших, по размежеванию, к другим владельцам. 

III. ПЕРЕНЕСЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ УСАДЬБ. 

68. Перенесение крестьянских усадьб на новыя места, по добро
вольному соглашению помещика с крестьянами, засвидетельство
ванному, установленным порядком, Мировым Посредником, при 
посторонних добросовестных, допускается без всяких ограничений. 

69. Помещику предоставляется право требовать обязательнаго 
для крестьян перенесения усадьб, без согласия на то крестьян, в 
следующих случаях: 

1) если крестьянское усадебное строение находится ближе 50 са
жен, а овины, кузницы, или другия, огнем действующия, заведе
ния—-ближе 100 сажен от тех существующих помещичьих строений, 
которыя возведены до обнародования сего Положения; 

2) если вне черты селения или поселка, посреди господских зе
мель, находится отдельная крестьянская усадьба, к которой не при
урочено надела полевыми угодьями; 

3) если, для разграничения помещичьих полевых угодий с кре
стьянскими, встретится необходимость в перенесении нескольких 
или всех усадьб селения. 

П р и м е ч а н и е Отдельныя крестьянския строения, не со-
стоящия в непосредственной связи с усадьбою, как-то: сараи, 
кузницы, бани, овины и др , могут быть переносимы, для уда
ления их от помещичьяго усадебнаго строения, на указанное 
выше разстояние, 50 или 100 сажен, без перенесения всей кре
стьянской усадьбы. 

70. Требование о обязательном перенесении крестьянских усадьб 
или отдельных строений помещик предъявляет письменно Миро
вому Посреднику, с объяснением причин, по коим таковое перене
сение признается необходимым, а Мировой Посредник представляет 
означенное требование на разсмотрение Уезднаго Мироваго Съезда, 
который и постановляет решение. Но в случаях, указанных во 2 и 
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3 пунктах статьи 69, решения Мироваго Съезда считаются оконча
тельными только при единогласии всех членов онаго. Если же та
кого единогласия не состоится, то дело представляется на разреше
ние Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 

71. Требование о обязательном перенесении крестьянских усадьб 
и строений помещик имеет право заявлять в течение как двух лет, 
назначенных для первоначальнаго утверждения надела, так и по
следующих за тем шести лет, определенных для разграничения 
угодий. 

72. Помещик не имеет права приступить к обязательному пере
несению крестьянских усадьб или отдельных строений, не получив 
на то надлежащего разрешения. 

73. Обязательное перенесение крестьянских усадьб должно быть 
непременно окончено в течение трех лет со дня получения помещи
ком разрешения. 

74. Более одного раза крестьянская усадьба или отдельное строе
ние обязательно переносимы быть не могут. 

75. Обязательное перенесение усадьб допускается не далее как 
на 10 верст от прежних усадьб, и при том не иначе, как в пределах 
крестьянскаго надела, или прежняго, если он сохраняется, или того, 
который отводится при разграничении угодий. 

76. Место, назначаемое под новыя усадьбы, должно быть не
пременно приурочено к пахатной крестьянской земле и при том 
удобно для поселения. Если же в старых усадьбах имелись коноп
лянники или огороды, то земля, отводимая под новыя усадьбы, 
должна быть пригодна, при обычной обработке, к возделыванию 
конопли и овощей. Впрочем, не воспрещается каждому домохозяину 
избирать место для своей усадьбы в отведенном ему участке; в слу
чае перенесения целаго селения, общество, по приговору громады 
(мира), может выбирать место для целаго поселения в пределах 
всего мирскаго надела. 

77. На месте новаго водворения крестьян, если оно не снабжено 
в достаточном количестве водою, помещик устроивает, до переселе
ния крестьян, колодцы, запруды, или пруды, с годною водой, в до
статочном количестве. Но помещик освобождается от этой обязан
ности в том случае, когда на земле, отведенной крестьянам в надел, 
имеется естественный водопой, и при том в таком месте, которое, 
на основании статей 75 и 76, может быть назначено под поселение, 
а между тем крестьяне изберут для устройства новых усадьб другое, 
безводное место. 

78. При перенесении крестьянских усадьб нарезывается под но
выя усадьбы, в счет крестьянскаго надела, такое пространство 
земли, какое находилось под прежними, но во всяком случае не 
менее 1 200 квадратных сажен на двор; если же при прежних усадь
бах были выпуски и коноплянники, то под новыя усадьбы отводится 
не менее 1 800 квадратных сажен на двор. В счет указанных раз
меров полагаются выпуски, площади и промежутки, оставляемые 
между отдельными дворами. 
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79. Новыя усадьбы для переселяемых крестьян должны быть 
устроены помещиком на его собственный счет, со всеми построй
ками, какия находились в старых усадьбах. При этом помещику 
предоставляется, по предварительному соглашению с крестьянами, 
а в случае, если соглашения не последует, то с разрешения Уезд-
наго Мироваго Съезда: или устроить новыя усадьбы, оставя в свою 
пользу прежния строения крестьян, или перенести крестьянския 
строения, с добавкою материала, в замен отказавшагося при пере
несении строений, негодным. При перенесении крестьянских строе
ний переселяемые крестьяне обязаны содействовать помещику пере
возкою материалов и участием в работах при постройке строений 
на новых местах. Во всяком случае, помещик обязан принять меры, 
чтобы переселяемыя семейства не оставались без жилища во время 
перестройки их домов. 

80. Помещик может, буде пожелает, вместо устройства на свой 
счет новых усадьб, или перенесения, на свой же счет, старых строе
ний, выдать переселяемым крестьянам, по соглашению с ними, 
денежное вспомоществование. Если, по сему предмету, не состоится 
добровольнаго соглашения, то размер вспомоществования опреде
ляется по решению третейскаго суда, на основании правил, прило
женных к Положению о Губернских и Уездных по крестьянским 
делам Учреждениях (36660), а если третейский суд не состоится, 
то по определению Уезднаго Мироваго Съезда. 

81. Переселенные на новыя места крестьяне имеют право, в про
должение трех лет со времени начала их переселения, пользоваться 
безвозмездно на старых усадьбах прежними своими огородами, 
коноплянниками и другими возделанными местами. 

82. Сады и разнаго рода древесныя насаждения, а также кре
стьянския каменныя строения, возведенныя крестьянами на свой 
счет, в случае обязательнаго перенесения усадьб, поступают в не
посредственное распоряжение помещика, который обязан вознагра
дить за то крестьян. Вознаграждение определяется по взаимному 
соглашению помещика с крестьянами; если же такого соглашения 
не последует, то дело решается порядком, указанным в ст. 80. 

83. Если переселяемые крестьяне состоят на барщине, то, неза
висимо от вспомоществования, определеннаго в ст. 77, 79, 80, 81 
и 82, даются им три льготные месяца, в продолжение которых они 
освобождаются от всякой работы на помещика. Число причитаю
щихся в эти месяцы рабочих дней, в пользу помещика, исклю
чается из общаго числа дней, следующих с крестьян помещику, по 
Положению, за текущий год. Оброчные крестьяне получают от по
мещика, сверх вспомоществования, указаннаго в приведенных ста-
тьяx^ особое пособие, в том случае, если Уездный Мировой Съезд, 
по недостаточному состоянию крестьян, признает это нужным. По
собие сие может заключаться: или в разсрочке следующаго с кре
стьян в пользу помещика оброка, за то полугодие, в которое про
изводится перенесение усадьб, или в единовременном сложении 
части сего оброка, но не более как за один месяц. 
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84. Запасные магазины и другая общественныя строения кре
стьян, находящиеся вне черты селения, на господской земле, должны 
быть, если помещик потребует, перенесены крестьянами на свой 
счет, на поступившия в их пользование земли, в продолжение трех 
лет со дня заявления крестьянам такого требования. 

85. Если, вне мирскаго надела, на господской земле, находятся 
промышленныя или торговыя заведения крестьян, как-то: фабрики, 
заводы, маслобойни, мельницы, лавки и т. п., то находящаяся под 
ними земля ценится вдвое против усадебной земли в том селении, и 
предоставляется помещику право, по собственному его усмотрению, 
или требовать выкупа оной по означенной оценке, или же предо
ставить крестьянам пользоваться ею, с платою по шести процентов 
с оценочной суммы в год. В последнем случае, по прошествии из-
веетнаго времени (для плетневых строений — двух лет, для ма
занок и глинобитных — шести, для деревянных — двенадцати лет 
со дня утверждения сего Положения), помещик имеет право тре
бовать переноса с своей земли означенных строений, на счет того, 
кому они принадлежат. В случае несогласия крестьянина ни на вы
куп, ни на пользование землею, за установленную плату, он обязан 
строения перенесть в течение годоваго срока со дня утверждения 
уставной грамоты. Для строений каменных, или хотя с одним ниж
ним этажем каменным, вышеозначенный срок увеличивается до 
двадцати четырех лет, после коих помещик имеет право требовать 
сломки и свозки строения, или же может оставить оное за собою по 
оценке, определяемой порядком, указанным в статье 80. 

Глава И. 

О обмене земель и угодий. 
86. Обмен участков земли, отведенных в постоянное пользова

ние крестьян по уставной грамоте, на земли, состоящия в непосред
ственном распоряжении помещика, по полюбовному между ним и 
крестьянами соглашению, засвидетельствованному, установленным 
порядком, Мировым Посредником, при посторонних добросовест
ных, допускается во всякое время. 

87. Независимо от полюбовных соглашений, помещику предо
ставляется, во всякое время, для приведения в исполнение своих 
хозяйственных предприятий, в случаях, в статье 88 означенных, 
требовать от крестьян обмена необходимых ему участков из земли, 
отведенной в постоянное пользование крестьян. 

П р и м е ч а н и е . Право обмена не распространяется на 
выкупленныя крестьянами угодья. 

88. Обмен невыкупленных крестьянами земель и угодий допу
скается в случаях: 

1) открытия в землях крестьянскаго надела источников мине
ральных вод и ценных ископаемых, в том числе и торфа; 
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2) ггредполагаемаго помещиком устройства действующих водою: 
мельницы, фабрики, или инаго промышленнаго заведения, когда 
один или оба берега состоят в пользовании крестьян; 

3) неизбежности подтопа крестьянских угодий, вследствие 
устройства на господской земле действующих водою заведений; 

4) необходимости провести по крестьянским угодьям канавы: 
для осушения или орошения господских угодий, для устройства 
дренажа, или для употребления воды, как движущей силы; 

5) необходимости провести по крестьянским угодьям дорогу или 
прогон; 

6) предпринимаемаго помещиком устройства на крестьянских 
угодьях пристани или перевоза. 

89. Обмен усадебных крестьянских угодий, состоящих в по
дворном пользовании домохозяев, по требованию помещика, разре
шается только в случаях, указанных в пунктах 1, 2 и 3-м 88 статьи; 
но обмен выпусков допускается во всех, в ст. 88 исчисленных, слу
чаях. 

П р и м е ч а н и е . Открытие торфа признается достаточным 
поводом для обмена полевых и других угодий, а равно выпу
сков, но не остальных усадебных земель, состоящих в подвор
ном пользовании. 

90. При обмене земель и угодий соблюдаются следующия пра
вила: 

1) крестьянам, в замен отходящих от них участков земли, не
пременно отводятся из смежных с их угодьями земель, другие, рав
ные по достоинству, участки; 

2) сверх того, крестьяне вознаграждаются и за те стеснения и 
убытки, коим они могут подвергнуться в своем хозяйстве, вслед
ствие отобрания отведенной в их пользование земли; 

3) назначенная к отрезке от крестьян, для хозяйственнаго пред
приятия помещика, земля поступает в его распоряжение не прежде, 
как по отводе крестьянам, в замен этой земли, другаго участка и 
по выдаче им вознаграждения за убытки. 

91. Помещик требование свое о обмене земель и угодий пред
ставляет Мировому Посреднику. В сем требовании помещик обязан 
объяснить пользу хозяйственнаго предприятия и необходимость, 
для приведения онаго в исполнение, отобрать у крестьян часть 
отведенной им земли. К сему требованию прилагаются: чертеж об
мениваемых земель и угодий и примерная оных оценка. Мировой 
Посредник вносит предположение о обмене, с своим заключением, 
на разрешение Уезднаго Мироваго Съезда. Решения Мироваго 
Съезда считаются окончательными тогда только, когда постано
влены единогласно всеми членами онаго. Если же такого единогла
сия не состоится, то дело представляется на разрешение Губерн-
скаго Присутствия. 
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Глава III. 
О пользовании землею и другими угодьями. 

Отдел I. 
О праве пользования. 

92. Земля, отведенная в крестьянский надел, на основании 
уставной грамоты, предоставляется, под названием «мирской» (гро-
мадской) «земли», за установленныя повинности, в постоянное 
пользование сельскаго общества. 

93. Участки мирской земли, предоставленные, на основании 
ст. 36—41, в надел отдельных крестьянских семейств, остаются в 
потомственном пользовании сих семейств. Порядок наследования 
семейными участками и порядок семейных разделов определяется 
местными обычаями. 

94. Домохозяин, как остающийся в обществе, так и выходящий 
из онаго, имеет право передать, еще при жизни своей, семейный 
участок ближайшему своему наследнику. 

95. Домохозяин, не имеющий в прямой линии наследников, как 
при жизни своей, так и на случай смерти, может передать участок 
своему усыновленному, на основании местнаго обычая, приемышу 
(приймаку) из родственников или посторонних. 

96. При переходах семейных участков по наследству, как 
усадьбы, так и полевые участки, могут быть разделяемы на части, 
но с тем, чтобы каждая часть полеваго участка была не менее поло
вины установленнаго для той местности высшаго размера пешаго 
участка (ст. 38). 

97. Семейные участки, которых хозяева не оставили после себя 
наследников, поступают в распоряжение общества. 

98. Распоряжение участками усадебной земли и другими угодья
ми, состоящими не в семейном, а в общем и нераздельном пользо
вании всех крестьян, предоставляется сельскому обществу. 

99. С переходом в другое сословие или другое общество кре
стьянин теряет право на пользование мирскою землею того обще
ства, из котораго он вышел. 

100. Крестьяне могут употреблять отведенную им землю под 
посевы, насаждения, покос или пастбище, по своему усмотрению, 
с нижеследующими лишь ограничениями: 

1) дороги, проезжие проулки и прогоны для скота должны оста
ваться свободными для всеобщаго употребления, и потому крестьяне 
не могут их запахивать, засаживать, а также застроивать; 

2) без согласия помещика крестьяне не должны: а) распахи
вать, засаживать, или раскапывать выгоны, состоящие в общем и 
нераздельном пользовании крестьян и помещика; б) отступать от 
принятаго севооборота, впредь до разграничения крестьянских уго-
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дий с помещичьими, там, где мирския поля находятся в чрезполос-
ности с господскими; 

3) без согласия общества никто из домохозяев не может ни за-
строивать, ни обращать под хозяйственную обработку выпуски и 
другия части мирскаго надела, состоящия в общем пользовании всех 
крестьян. 

101. Крестьяне, на состоящих в их постоянном пользовании 
землях, за исключением лишь выгонов, находящихся в нераздель
ном пользовании с помещиком, могут безпреиятственно добывать 
песок, торф, глину и простой камень. 

П р и м е ч а н и е . На неудобных среди крестьянскаго на
дела землях, как необложен'ных повинностию в пользу поме
щика, владелец может распоряжаться по своему усмотрению. 

102. Кроме безпрепятетвеннаго употребления воды для домаш
них, хозяйственных и промышленных надобностей, крестьяне мо
гут пользоваться водами, находящимися в границах их надела: для 
устройства запруд и водоемов, для проведения воды в свои усадьбы 
и поля, для постановки на реках (кроме судоходных) мельниц, 
приводимых в движение течением воды, без устройства плотин, и 
для устройства, нужных для хозяйственных надобностей, малых 
неторговых пристаней и перевозов. На этом основании, и согласно 
с существующими узаконениями, крестьяне могут пользоваться во
дою отнюдь не подтопляя соседних земель и не причиняя вреда 
помещичьим заведениям, приводимым в движение водою. 

П р и м е ч а н и е . Для устройства вновь запруд, водоемов 
и отведения воды на свои угодья крестьяне испрашивают раз
решение помещика; а на воспрещение им от помещика поль
зоваться водами крестьяне могут приносить жалобы Мировому 
Посреднику. 

103. Хотя вообще право на рыбныя ловли принадлежит, в пре
делах всего имения, помещику; но там, где пользование оными 
составляло одно из главных средств существования крестьян и ис
полнения возложенных на них повинностей, пользование сие оста
вляется за крестьянами, на тех условиях, какия определены будут 
Губернским по крестьянским делам Присутствием. Повинности за 
сие пользование должны быть соразмерны со средствами крестьян 
и выгодами, коими они пользуются, и отнюдь не должны превы
шать существующих повинностей. Если рыбныя ловли были предо
ставлены крестьянам в виде особой доходной статьи, за особую пла
ту или на особых условиях, то за такия рыбныя ловли, когда оне бу
дут оставлены в пользовании крестьян, они вносят сию плату и ис
полняют сии условия сверх повинностей, с них за надел следующих. 

104. Хотя право на охоту также принадлежит помещику в пре
делах всего имения, однако крестьянам не возбраняется на мирской 
земле истреблять хищных или вредных для хозяйства птиц и зверей. 

П р и м е ч а н и е . Если бы помещик причинил на охоте по
вреждение крестьянским полям, то он обязан вознаградить 
крестьян за причиненные им убытки. 
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105. Водяныя мельницы, с устроенными при них плотинами, 
принадлежащая крестьянским обществам или отдельным крестья
нам, и выстроенныя на их счет, остаются в их распоряжении. При 
том, если крестьянам разрешено было устроить сии мельницы за 
особую плату, или на особых условиях, то крестьяне вносят сию 
плату и исполняют сии условия, сверх определенных сим Положе
нием повинностей. Мельницы сии могут быть отчуждаемы, только 
членам того же общества. 

П р и м е ч а н и е . Мельницы, отданный крестьянам на вы-
стройку, возвращаются, по истечении условленнаго срока, в 
распоряжение помещика. 

106. На отведенной крестьянам мирской земле они могут воз
водить всякаго рода строения с соблюдением общих постановлений 
Строительнаго Устава, и, сверх того, следующих правил: 

1) без согласия помещика запрещается крестьянам возводить 
новыя строения: а) холодныя — ближе 50, а жилыя и всякия до-
машния, хозяйственныя и другия заведения, отапливаемыя или дей
ствующий огнем (бани, овины, кузницы и т. п.) — ближе 150 са
жен от господских строений; б) вообще всякия строения — ближе 
150 сажен от опушки помещичьих лесов; 

2) без согласия общества ни один крестьянин, за чертою сво
его усадебнаго участка, на мирской земле не может ставить ника
ких строений; но в черте своего усадебнаго участка он может, по 
своему усмотрению, устроивать и поддерживать всякия жилыя, хо
зяйственныя, торговыя и промышленныя строения с соблюдением 
установленных для сего правил. 

107. Каждый крестьянин, на своей усадьбе, может, не испраши
вая на то особаго разрешения ни у помещика, ни у общества, 
устроивать и содержать постоялыя дворы, фабричныя, промышлен
ныя и торговыя заведения, на общем с прочими сельскими свобод
ными обывателями основании (Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. 
Торг., ст. 349 и 350). 

108. Ярмарки и торги, а равно питейныя заведения и харчевни, 
на мирской земле могут быть открываемы на основании общих 
установленных правил, но не иначе, как с согласия сельскаго схода 
и с разрешения помещика. 

Отдел П. 

О обязательности пользования и прекращении онаго. 

109. В течение первых девяти лет, со времени утверждения сего 
Положения, каждый крестьянин обязывается держать в своем поль
зовании, за установленный в пользу помещика повинности, отве-
денныя ему усадьбу и полевой пеший участок, и может отказаться 
от них лишь с соблюдением условий, изложенных в нижеследующих 
статьях. 
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П р и м е ч а н и е 1. В течение тех же девяти лет крестьяне, 
даже выкупившие усадебную оседлость, не могут, удерживая' 
в своем владении одне только выкупленныя усадьбы, отказы
ваться от пользования полевым наделом. 

П р и м е ч а н и е 2. Обязательное пользование за устано
вленную повинность усадьбами и полевыми пешими участками 
распространяется, до истечения упомянутых девяти лет, не 
только на домохозяев, пользующихся ныне таковыми участками, 
но и на тех крестьян, которым они в последствии достанутся, 
по наследству, или иным способом. 

I. ОТКАЗЫ ОТ ЗЕМЛИ В ПЕРВЫЯ ДЕВЯТЬ ЛЕТ. 

110. Если домохозяин, по добровольному соглашению с поме
щиком, приобретет в собственность, из состоящаго за ним надела, 
участок земли, заключающий в себе усадьбу и полевой земли не 
менее половины высшаго размера пешаго участка, установленнаго 
(на основании ст. 38) для той местности, где находится имение, то 
он может отказаться от пользования остальною частию. 

111. Каждый домохозяин, который приобретет в собствен
ность участок земли означеннаго в предъидущей статье размера, 
хотя не из своего надела, но в разстоянии от места водворения 
своего общества не далее 15 верст, может, не выходя из общества, 
отказаться от обязательнаго пользования всем наделом, с соблю
дением условий, указанных в ст. 141 и 142. 

112. Каждый домохозяин, усадьба коего превышает размер 
одной десятины, имеет право отказаться от части своей усадьбы, 
с тем условием, чтобы часть, от коей он отказывается, заключала 
в себе не менее 600 квадратных сажен, и чтобы к ней был свобод
ный проезд. 

113. Каждый домохозяин может отказаться во всякое время от 
пользования участком добавочным (ст. 39). Крестьянин, отказы
вающийся от части усадьбы, или состоящаго в его пользовании 
пешаго или добавочнаго участка, должен передать участок в распо
ряжение общества. 

114. По добровольному соглашению помещика с обществом, 
утвержденному установленным порядком, предоставляемый в по
стоянное пользование крестьян, на основании сего Положения, 
мирской надел, если он превышает половину высшаго душеваго 
надела, установленнаго (на основании ст. 10) для той местности, 
где находится имение, может быть уменьшен до сего предела; этим 
самым общество навсегда отказывается от обязательнаго пользова
ния остальною за тем частию мирской земли. Такое уменьшение 
крестьянскаго надела может быть произведено не иначе, как по 
приговору громады и с согласия тех хозяев, в пользовании которых 
состоят участки, поступающие в непосредственное распоряжение 
помещика. 
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115. По добровольному соглашению с помещиком, утвержден
ному установленным порядком, общество может, по приобретении 
в свою собственность части мирской земли, отказаться за тем 
навсегда от пользования остальною частию оной; при этом пола
гается непременным условием, чтобы в собственность общества по
ступало на каждую ревизскую душу не менее трети высшаго душе-
ваго крестьянскаго надела, установленнаго для той местности (на 
основании ст. 10), в которой находится имение. 

116. В случае, если помещик, по добровольному соглашению 
с крестьянами, утвержденному установленным порядком, подарит 
обществу крестьян часть их надела, и если сия часть, заключая в 
себе усадебную оседлость крестьян, составляет вместе с оною не ме
нее, на каждую ревизскую душу, одной четверти высшаго размера 
надела, установленнаго для той местности, в коей находится имение, 
то крестьяне, получившие такой дар о г помещика, могут отказаться 
от обязательнаго пользования остальною частью своего надела, 
которая и поступает за тем в полное распоряжение поме
щика. 

II. ОТКАЗЫ ОТ ЗЕМЛИ ПО ПРОШЕСТВИИ ДЕВЯТИ ЛЕТ. 

117. По прошествии установленнаго девятилетняго срока, кре
стьянин, желающий перейти в другое общество или сословие, может 
отказаться от пользования всею предоставленною ему землею, но 
должен соблюсти в точности те общия правила, которыя устано
влены для увольнения из сельскаго общества в ст. 130—140 Об-
щаго Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависи
мости. 

118. По прошествии установленнаго девятилетняго срока кре
стьянин может, и не выходя из общества, отказаться от пользова
ния мирскою землею, если исполнит условие, постановленное в 
ст. 111 настоящаго Положения. При этом крестьянин не обязы
вается к соблюдению условий, указанных в ст. 141 и 142. 

119. По истечении девяти лет, со времени утверждения сего 
Положения, каждый домохозяин, который приобретет в собствен
ность свою усадебную оседлость, может отказаться от пользования 
всеми остальными угодьями, не лишаясь права собственности на 
свою усадьбу; но крестьянин, не выкупивший еще своей усадьбы, 
не имеет права отказаться только от полевых угодий, удерживая в 
своем пользовании одну невыкупленную усадьбу. 

П р и м е ч а н и е . Отказаться от полевых угодий и сохра
нить в своем пользовании невыкупленную усадьбу крестьянин 
может не иначе, как с согласия помещика. 

120. По истечении первых девяти лет, крестьянин, отказываю
щийся от участка, передает оный в распоряжение сельскаго 
общества; но общество имеет право не принимать в свое поль
зование таких участков, от которых откажутся отдельные кре
стьяне. 
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Отдел III. 
О сдаче домохозяевам упразднившихся участков. 

121. Участки, от коих откажутся их хозяева, поступают в распо
ряжение сельскаго общества, которое сдает такие упразднившиеся 
участки в наследственное пользование крестьянам, надежным к от
быванию повинностей, соблюдая правила, указанныя в следующих 
статьях. 

122. Как скоро упразднившийся участок поступает в распоря
жение общества, сельское начальство немедленно вызывает кре
стьян, желающих взять оный в свое пользование за установленную 
повинность. 

123. Если по таковому вызову несколько крестьян одновре
менно предъявят от себя требования на получение в свое пользо
вание участка, то ближайшее право на участок предоставляется се
мействам, ненаделенным еще землею, или вновь образующимся, а 
за тем прочим крестьянам, по усмотрению общества. 

124. Выбор новаго хозяина из числа соискателей, в указанном 
в предъидущей статье порядке, делается по приговору громады 
(сельскаго схода), и немедленно заявляется помещику. 

125. В случае сомнения в состоятельности и исправности назна
ченнаго сельским обществом хозяина, помещик, приостановив на 
время исполнение мирскаго приговора, может принесть жалобу на 
сей приговор Мировому Посреднику, который по собрании необхо
димых справок, утверждает или устраняет назначеннаго громадою 
хозяина, и в последнем случае предоставляет самому помещику сдать 
упразднившийся участок, от себя, кому либо из членов сельскаго 
общества. 

П р и м е ч а н и е . Если на хозяине, назначенном обществом, 
не числится недоимки, и если, при том, он внесет вперед, при 
самом постановлении мирскаго приговора, весь причитающийся 
за участок годовой оброк, то такой хозяин не может, ни в каком 
случае, быть устранен от содержания участка. 

126. Состоявшие при введении в действие Положения, в кре
стьянском пользовании, как усадебные участки, так и полевые пе
шие участки, всегда сдаются в полном их составе. 

127. Добавочные участки могут быть, по приговору общества, 
разбиваемы на десятины и сдаваться по частям. 

128. Из добавочных участков, по приговору общества, могут 
быть составляемы новые пешие участки, которые поступают в по
томственное пользование ненаделенных землею и вновь образую
щихся семейств. 

129. Если из членов сельскаго общества на снятие упразднив
шегося участка вовсе не явилось желающих, или не нашлось между 
явившимися надежного хозяина, то участок этот, по приговору гро
мады, возвращается во временное распоряжение помещика, на осно
вании ст. 134 и 137. 
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130. Со дня упразднения участка дается обществу трехмесячный 
срок на составление приговора о сдаче онаго новому хозяину, или 
о возвращении во временное распоряжение помещика. Если по исте
чении сего трехмесячнаго срока общество не составит приговора 
о сдаче упразднившагося участка, то такой участок также поступает 
во временное распоряжение помещика, на основании ст 134 и 137. 

131. Правила, изложенный в предыдущих статьях, не распро
страняются на участки, отбираемые у крестьян за недоимки, по тре
бованию помещика В таких случаях соблюдается особый порядок, 
постановленный в ст. 133 и 136. 

Отдел IV. 
О возвращении мирской земли помещику. 

I. В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ ЛЕТ. 

132. В течение первых девяти лет со дня утверждения сего По
ложения, мирская земля, отведенная крестьянам в постоянное поль
зование, отчисляется от крестьян навсегда и присоединяется 
немедленно и окончательно к господским угодьям только в следую
щих случаях: 

1) когда все домохозяева или общество откажутся от части 
мирской земли на основании ст. 114—116; часть сия возвращается 
тогда в распоряжение помещика; 

2) если из помещичьяго селения будут образованы, установлен
ным для сего порядком, посад или местечко, и крестьяне, к тому 
селению приписанные, будут, с согласия помещика и их самих, 
обращены в городское сословие, тогда вся мирская земля, остаю
щаяся за отводом из нея нужнаго, под поселение и выгон, про
странства, возвращается в распоряжение помещика 

П р и м е ч а н и е . О возвращении крестьянских угодий в 
распоряжение мелкопоместных владельцев, в случае переселения 
крестьян из их имений на казенныя земли, упоминается в 
Дополнительных Правилах об устройстве крестьян, водворен
ных в имениях мелкопоместных владельцев. (36666). 

133. Участки, отобранные, по правилам о взыскании недоимок 
(ст. 254), у неисправных в платеже оброка домохозяев, в течение 
первых девяти лет со времени утверждения сего Положения, не при
соединяются к господским угодьям и поступают во временное 
только распоряжение помещика. Каждые три года со времени посту
пления таких участков к помещику, по снятии хлебов, каждый 
крестьянин того общества, если за ним не числится недоимки, имеет 
право получить в свое пользование, за установленныя повинности, 
упомянутые участки. Требование о сем заявляется сельскому обще
ству, которое от себя обращается к помещику, и в сдаче участка 
поступает на основании ст. 121. 

П р и м е ч а н и е . По истечении первых девяти лет, участки, 
отобранный у недоимщиков, в отношении передачи другим кре
стьянам, подлежат правилу, изложенному в ст. 136. 
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134. Правило, изложенное в предъидущей статье, распростра
няется на те участки, которые, по неявке желающих взять их за 
повинности, временно возвращаются помещику. 

II. ПО ПРОШЕСТВИИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ ЛЕТ. 

135. По прошествии первых девяти лет, со времени утвержде
ния сего Положения, в случаях, упомянутых в ст. 132, та часть 
мирской земли, от которой общество откажется навсегда, отчис
ляется от крестьянскаго надела и присоединяется немедленно и 
окончательно к господским угодьям. 

136. Если, по правилам о взыскании недоимок, по прошествии 
девятилетняго периода, будет отобран участок у недоимщика, и 

- никто из крестьян не согласится принять этот участок за устано-
вленныя повинности, то он поступает сперва во временное распоря
жение помещика на три года. По истечении трех лет, по снятии 
хлебов, каждый крестьянин того общества, буде за ним не чис
лится недоимка, имеет право получить упомянутый участок в свое 
пользование, за установленныя повинности. Требование о сем за
является сельскому обществу, которое от себя обращается к поме
щику, и в сдаче участка поступает на основании ст. 121. Если же, 
по истечении трехлетия, крестьяне вторично откажутся от состояв-
шаго во временном распоряжении помещика участка, или, приняв 
оный в свое пользование, вновь лишатся его за недоимку, тогда 
участок этот окончательно возвращается помещику. 

П р и м е ч а н и е . Крестьянские участки, состоящие к исте
чению девятилетняго срока во временном распоряжении поме
щика, подлежат действию того же правила, т. е. каждый из сих 
участков, с первым (по истечении девяти лет) наступлением 
того трехлетняго оборота, когда участок, на основании ст. 133, 
может быть опять взят за повинность каждым домохозяином, 
предлагается помещиком крестьянам. Если никто из крестьян 
не изъявит желания принять такой участок в свое пользование 
за установленную повинность, или, взяв оный, будут вновь ли
шены его за недоимку, тогда участок окончательно отчисляется 
от мирской земли и присоединяется к господским угодьям. 

137. Правило, изложенное в предъидущей статье, распростра
няется на участки, упразднившиеся, вследствие отказа от пользо
вания ими отдельных домохозяев, если никто из крестьян, к обще
ству принадлежащих, не изъявит желания принять те участки за 
повинности, ни при самом отказе, ни по истечении трех лет. 

III. ОБЩИЯ ПРАВИЛА. 

138. Мирская земля поступает во временное распоряжение по
мещика с разрешения Мироваго Посредника, а окончательное при
соединение мирской земли к господским угодьям, как в течение 
первых девяти лет, так и в последствии, допускается не иначе, как 
с утверждения Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 
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139. Помещик может на участке мирской земли, поступившем 
во временное его распоряжение, возводить всякаго рода постройки, 
какия он признает нужными; но если, в последствии, этот участок 
возвратится, установленным порядком, в пользование крестьян, то 
помещику предоставляется, в течение трехмесячнаго срока, или 
снести упомянутыя строения, или продать оныя хозяину, которому 
достанется участок, по добровольному с ним соглашению. 

Глава IV. 
Об увольнении крестьян из сельских обществ 

и о приеме в оныя посторонних лиц. 

I. ВЫХОД КРЕСТЬЯН ИЗ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ. 

140. Независимо от правил, установленных в ст. 130—140 
Общаго о крестьянах Положения, в продолжение первых девяти 
лет, со времени утверждения настоящаго Положения, при уволь
нении крестьян из общества, требуется согласие помещика и обще
ства, кроме случаев, указанных в следующих статьях. 

141. Если домохозяин, желающий выйти из сельскаго обще
ства, внесет в особый мирской капитал (ст. 145) сумму, равную 
капитализированному из 6% оброку, следующему с того домохо
зяина в пользу помещика, то ни общество, ни помещик, не могут 
препятствовать выходу такого домохозяина из общества. 

142. Если помещик согласится сложить навсегда с общества, 
без уменьшения предоставленнаго ему надела, повинности, причи-
тающияся в пользу помещика с участка домохозяина, желающаго 
получить увольнение из сельскаго общества, то такой домохо
зяин может выйти из общества, не испрашивая на то согласия 
онаго. 

143. Отдельный крестьянин, (Принадлежащий к составу двора, 
наделеннаго землею, может требовать увольнения из общества, если 
хозяин того двора изъявит согласие на увольнение, не отказываясь 
от дальнейшаго содержания состоящаго за ним участка. 

144. Крестьяне, не наделенные ни полевою, ни усадебною 
землею, увольняются из общества по собственному их желанию, не 
обязываясь испрашивать согласия ни помещика, ни общества, с со
блюдением лишь общих правил, установленных для выхода из обще
ства в ст. 130—140 Общаго о крестьянах Положения. 

145. Особый мирской капитал, образующийся из сумм, вноси
мых крестьянами на основании ст. 141, не может, ни под каким ви
дом, быть употреблен на мирские расходы, но назначается для 
обезпечения собственно недоимок в повинностях, следующих с кре
стьян в пользу помещика, и ни на какой другой предмет не должен 
быть обращен. Деньги сии вносятся для хранения в одно из кре
дитных установлений. 
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146. Домохозяин, выходящий из общества, обязан сдать со
стоящий за ним в пользовании участок в распоряжение общества, 
и, за тем, может немедленно снести, или продать, на своз, кому 
пожелает, принадлежащия ему строения. Если, до составления 
мирскаго приговора о передаче другому хозяину упразднившагося 
участка, выходящий из общества крестьянин не успеет распоря
диться своими строениями, то ему дается на это шестимесячный 
срок, считая со дня составления помянута го приговора. В течение 
этого времени он может снести свои строения на сторону, продать 
их на своз, или уступить их, по добровольной сделке, тому хозяину, 
которому достается упразднившийся участок. По миновании шести-
месячнаго срока непроданныя и неснесенныя строения, если новый 
хозяин откажется приобрести их, продаются на своз с публичнаго 
торга, и вырученныя деньги выдаются хозяину, которому те 
строения принадлежали. 

II. ПРИЕМ В СЕЛЬСКИЙ ОБЩЕСТВА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. 

147. Прием новых членов в сельския общества производится 
порядком, установленным в ст. 141—146 Общаго о крестьянах По
ложения. 

148. В продолжение обязательных отношений крестьян к поме
щику, на прием посторонняго лица в общество предварительно 
испрашивается согласие помещика, на основании ст. 142 Общаго 
о крестьянах Положения. 

149. Каждому крестьянину, если он приобрел в собственность 
вне мирскаго надела участок земли, равный, по крайней мере, пе
шему участку высшаго размера, установленнаго Положением для 
той местности, где приобретен означенный участок, предостав\яется 
право во всякое время, по увольнении из прежняго общества, тре
бовать приписки, но без участия в пользовании мирским наделом, 
к которому либо из сельских обществ, находящихся от купленнаго 
участка в разстоянии не далее 15 верст (на основании ст. 143 
Общаго о крестьянах Положения). 

Глава V. 
О выкупе крестьянами усадебной оседлости. 

150. Крестьянам предоставляется право приобретать в собствен
ность, посредством выкупа, их усадебную оседлость (ст. 25—30). 

П р и м е ч а н и е . Порядок, соблюдаемый при выкупе уса
дебной оседлости, излагается в Положении о выкупе усадебной 
оседлости крестьянами, вышедшими из крепостной зависимо
сти, и о содействии Правительства к приобретению сими кре
стьянами в собственность полевых угодий (36659). 
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151. Крестьянския общества и каждый крестьянин порознь, пока 
находится в составе общества, сохраняют право выкупать предо
ставленную им в постоянное пользование усадебную оседлость. Если 
на крестьянах состоит казенная или помещичья недоимка, то они 
могут приступить к выкупу усадебной оседлости не прежде, как по 
уплате недоимки. 

П р и м е ч а н и е . Право крестьян на выкуп их усадебной 
оседлости распространяется только на те крестьянския усадьбы, 
которыя находятся на земле, отведенной крестьянам в постоян
ное пользование на основании сего Положения. 

152. Усадебная оседлость в каждом селении может быть выку
паема: или в полном ея составе, одновременно, целым обществом, 
имеющим одну общую усадебную оседлость, или отдельно — ка
ждым домохозяином. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне, усадьбы коих, по предъявлен
ному помещиком, согласно ст. 70, требованию, будут подле
жать обязательному перенесению, могут выкупать лишь те 
усадьбы, которыя будут устроены для них на новых местах, 
а не прежния. 

153. Если все крестьянское общество, или кто либо из домо
хозяев, изъявит желание выкупить свою усадебную оседлость, то 
помещик может, вместо продажи крестьянам одной усадебной 
оседлости, принять на себя обязательство предоставить крестьянам 
приобрести в собственность, на условиях, в Положении о выкупе 
изложенных, совокупно с усадебною оседлостью, и полевыя земли 
и угодья. Впрочем это не препятствует впоследствии, по обоюдному 
соглашению, приступить к отдельному выкупу усадебной осед
лости. 

154. Определение размера выкупа за усадебную оседлость, на 
основании добровольнаго соглашения, засвидетельствованнаго Ми
ровым Посредником, в присутствии посторонних добросовестных, 
в числе от трех до шесгй, зависит вполне от договаривающихся 
сторон. От сего соглашения зависит также постановле
ние всех условий относительно порядка и разсрочки платежей. 
Если же добровольных соглашений не состоится, то выкуп про
изводится на основании правил, изложенных в нижеследующих 
статьях. 

155. Выкупная сумма за усадебныя земли установляется по 
102 рубля за десятину. 

П р и м е ч а н и е . Если, при перенесении усадебной оседло
сти на новыя места, отведена будет под усадьбы не усадебная, 
а полевая земля, то выкупная сумма определяется по капита
лизации следующаго за эту землю, на основании ст. 173, обро
ка, который, для определения выкупной суммы, помножается 
на двадцать, т. е. за каждый рубль оброка полагается выкуп
ная сумма в двадцать рублей. 
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156. В тех городах и местечках, где местная торговля или про
мышленность и густота народонаселения обезпечивают выгодный 
сбыт произведений и высокие заработки, усадебная земля оцени
вается от 102 до 240 рублей за десятину. 

П р и м е ч а н и е . Список означенных городов и местечек 
составляется по каждой губернии Губернским по крестьянским 
делам Присутствием. 

157. Помещик определяет сам, при составлении уставной гра
моты, ценность усадебной земли в его имении, в размере, указанном 
в предъидущей статье. 

158. В случае приобретения в собственность усадебной оседло
сти целым обществом, выкупу подлежит вся удобная земля, входя
щая в состав крестьянской усадебной оседлости (ст. 25—30), не 
выключая из нея и тех пространств, которыя находятся в общем 
пользовании всех крестьян (выпусков и никем незанятых пусты
рей). 

П р и м е ч а н и е . В тех селениях, где выгон находится в 
общем и нераздельном пользовании помещика и крестьян, для 
исчисления выкупной суммы принимается та часть общаго 
выгона, которая причитается крестьянам на основании 
ст. 61. 

159. При выкупе целым обществом всей земли, состоящей под 
крестьянскою усадебною оседлостью, сумма, причитающаяся за вы
пуски и пустопорожния места, никем не занятыя, распределяется 
между домохозяевами по мирскому приговору, сверх суммы, сле
дующей с каждаго из них за состоящий в подворном его пользова
нии участок. 

160. В случае приобретения в собственность усадебной оседло
сти отдельным домохозяином, выкупу подлежит только то простран
ство усадебной земли, которое состоит в его подворном пользова
нии. Сумма, следующая с каждаго домохозяина, порознь выкупаю-
щаго свою усадебную оседлость, определяется по количеству состоя
щей в его усадебном участке земли. 

161. Когда все домохозяева селения вместе пожелают выкупить 
свою усадебную оседлость, в таком случае они должны внести 
сполна выкупную сумму, определенную за все усадьбы, на основа
нии ст. 155—159. I 

162. Когда один домохозяин выкупает свою усадебную оседлость 
отдельно от других, то он вносит единовременно сумму, причитаю
щуюся за его усадьбу (ст. 160). 

163. Домохозяин, выкупивший свою усадебную оседлость, со
храняет право участия в пользовании общественным выпуском и 
другими частями сей оседлости, состоящими в распоряжении всего 
общества. 
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Раздел II. 
О повинностях крестьян 

в пользу помещиков. 

Глава I. 
Сбщия правила. 

164. Повинности временно-обязанных крестьян в пользу поме
щика, за отведенный сим крестьянам в постоянное пользование 
усадебныя и полевыя земли, определяются по добровольным между 
помещиком и крестьянами соглашениям в том размере, как сими 
соглашениями будет постановлено, с соблюдением лишь следующих 
условий: 1) чтобы те повинности, которыя отправляются работою, 
определялись временными договорами на сроки не далее трех лет 
(при чем не воспрещается однакож возобновлять такие договоры, 
в случае желания обеих сторон, но также временно, и не далее как 
на трехлетний срок); 2) чтобы вообще заключаемыя между поме
щиком и крестьянами сделки не были противны общим граждан
ским законам и не ограничивали прав личных, имущественных и по 
состоянию, предоставленных крестьянам по Общему Положению. 
Во всех тех случаях, когда добровольныя соглашения между поме
щиком и крестьянами не состоятся, временно-обязанные крестьяне, 
за отведенныя им в постоянное пользование усадебныя и полевыя 
земли, отбывают в пользу помещиков повинности по правилам, в 
сем Положении постановленным. 

165. Отбываемыя крестьянами повинности разделяются на де-
нежныя (оброк, чинш) и издельную (барщина, панщина). 

166. Не причисляются к повинностям за мирскую землю: 
1) плата и вообще повинности за топливо, в тех имениях, где, на 
основании ст. 35 сего Положения, крестьяне будут получать то
пливо от помещика; 2) плата и вообще всякия повинности с водя
ных мельниц, принадлежащих крестьянам, а также с рыбных ло-
вель и с других оброчных статей, если за сии статьи производилась 
особая плата миром или отдельными крестьянами, независимо от 
общих повинностей, и если статьи, за кои производилась плата, не 
входят в состав крестьянскаго надела (ст. 103 и 105); 3) плата за 
землю под теми из крестьянских строений, которыя находясь вне 
мирскаго надела на господской земле, должны, на основании сего 
Положения, быть перенесены в определенный срок (ст. 85). 

П р и м е ч а н и е . В тех имениях, где, на основании приме
чания к ст. 14, крестьяне пожелают сохранить в своем поль
зовании, на пять лет с издания сего Положения, землю, подле
жащую отрезке, повинность за сию землю определяется по 
обоюдному соглашению помещика с крестьянами, установлен-
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ным порядком засвидетельствованному, а если соглашения не 
последует, то по определению Губернскаго по крестьянским де
лам Присутствия. В последнем случае: а) в имениях оброчных 
крестьяне оставляются на прежнем оброке, если Губернское 
Присутствие, по разсмотрении представленных Мировым По
средником данных, не найдет уважительных причин для пони
жения означеннаго оброка; б) в имениях издельных и состоя
щих на смешанной повинности, за землю, оставляемую во 
временном пользовании крестьян свыше надела, утвержденнаго 
за ними в постоянное пользование, назначается подесятинная 
повинность деньгами, а не рабочими днями. Плата сия не 
должна превышать оброка, определеннаго за десятину полевой 
земли на основании ст. 177. Для облегчения выплаты сей до
полнительной повинности, она может быть отработываема кре
стьянами по обоюдному соглашению их с помещиком (ст. 180). 

167. Крестьяне не обязываются отбывать в пользу помещика 
никаких повинностей сверх установленных сим Положением; посему 
отменяются: 1) сборы (вещественныя дани) баранами, домашнею 
птицею, яйцами, маслом, ягодами, грибами, пряжею, холстом, су
кном и т. п.; 2) так называемыя «добавочныя» повинности, как-то: 
караулы при господских усадьбах, лесах, полях, сенокосах, уход за 
господским скотом, сгонные дни и т. п. Впрочем, в имениях, состоя
щих на барщине, предоставляется помещику, в зачет общаго коли
чества следующих ему рабочих дней, требовать от крестьян отпра
вления повинностей, в сем пункте исчисленных, и 3) так называе
мыя «толки» и гуртовыя работы. 

П р и м е ч а н и е . О сборах хлебом, табаком и свекловицею, 
взимаемых, сверх денежнаго оброка, в таких имениях, где 
оброк, ныне платимый крестьянами, ниже того, который при
читается с них помещику по настоящему Положению, постано
влено особое правило в примечании к ст. 178. 

168. Повинности с крестьян определяются в уставной грамоте: 
особо за пешие участки, особо за добавочные и особо за усадьбы. 

169. Повинность, следующая с крестьян за усадьбы, опреде
ляется в уставной грамоте только деньгами. Повинности, следую-
щия с крестьян за полевой надел, определяются в уставной гра
моте: 1) для крестьян, состоящих на оброке или на смешанной по
винности, т. е. платящих оброк и отбывающих, сверх того, некото-
рыя работы — только деньгами; 2) для крестьян, состоящих на 
барщине, — как мужскими пешими рабочими днями, так и деньгами. 

Глава II 
Повинности га усадьбу. 

170. За усадебную землю, находящуюся в подворном пользо
вании домохозяев, каждый из них (состоящий как на издельной 
повинности, так и на оброке) облагается, по количеству земли, 
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принадлежащей к его усадьбе, денежною платою в нижеследующем 
размере. 

171. С десятины усадебной земли определяется ежегодная плата 
по 5 рублей 10 копеек, за исключениями, означенными в статьях 172 
и 173. 

172. В тех городах и местечках, где, на основании ст. 156, уса
дебная земля оценивается, на случай выкупа, дороже 102 рублей, 
назначается ежегодная плата с десятины усадебной земли, равная 
пяти процентам с суммы, в какую десятина усадебной земли будет 
оценена для выкупа. 

173. Если усадьбы, по требованию помещика, будут перенесены 
на новыя места за черту селения, на полевую землю, то за такую 
отведенную под усадьбы землю плата с десятины полагается, как 
за землю полевую, в размере, указанном в ст. 177. 

174. Выпуски и другия пустопорожния, никем незанятыя про
странства в черте селения, не облагаются платою, пока они состоят 
в общем и нераздельном пользовании всех крестьян; но если из 
упомянутых пустопорожних мест отведен будет участок под устрой
ство на нем новаго двора, то сей участок облагается платою, на
равне с прочими усадьбами того селения. 

175. Замен денежной платы, следующей за усадебную землю, 
отработкою дней мужских пеших или тяглых или женских, предо
ставляется обоюдному соглашению помещика и крестьян. Такия 
соглашения заключаются не более как на три года, с правом возоб
новлять их в последствии, на таковой же срок, и свидетельствуются 
Мировым Посредником, установленным порядком. 

П р и м е ч а н и е . Способ исчисления платы за усадьбы и 
порядок взноса и переоброчки оной определяются на основа
нии статей 176, 179, 180, 185—192. 

Глава III. 
О повинностях за полевую землю. 

Отдел I. 

О повинности денежной или оброке. 

I. О РАЗМЕРЕ СБРОКОВ. 

176. Исчисление причитающегося за мирскую полевую землю 
оброка производится по каждому семейному участку, соразмерно 
с количеством состоящей в нем удобной земли. При этом дроби 
копеек откидываются, 
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177. З а десятину полевой земли в каждой из местностей, озна
ченных в приложении к ст. 9, назначается оброк в следующем раз
мере: 

В Черниговской губернии; В Полтавской губернии: 
В 1-й местности 2 р. 50 к. В 1-й местности 2 р. 50 к. 
.. 2-й „ 1 „ 60 „ „ 2-й „ 2 „ „ 
» 3-й „ 1 „ 40 „ 

В Харьковской губернии: 
В 1-й местности 2 р. 80 к, 
„ 2-й „ 2 „ 40 „ 
„ 3-й „ 2 „ 10 „ 
„ 4-й „ 1 „ 80 „ 

178. Крестьяне, состоящие исключительно на денежном оброке, 
ни в каком случае не облагаются оброком свыше того, который по 
назначению самого помещика требовался с них до утверждения сего 
Положения. С дворов, состоящих на смешанной повинности, назна
чается оброк, Положением установленный, хотя бы он превышал ту 
часть повинности, которая доныне отбывалась деньгами. 

П р и м е ч а н и е . В тех имениях, где с крестьян взимается 
оброк ниже того, который установляется настоящим Положе
нием, но, сверх сего денежнаго оброка, производится с них 
сбор, в определенном количестве, хлебом, или (в местностях 
свеклосахарнаго производства) свекловицею, или же табаком, 
там сбор сей переводится на деньги, по взаимному соглашению 
помещика с крестьянами, или по утвержденной Губернским по 
крестьянским делам Присутствием оценке и присоединяется 
к прежде взимавшемуся с крестьян оброку. Но при этом, од
нако, вновь определяемый с крестьян оброк, в замен прежних 
взносов деньгами и произведениями, не может превышать того 
оброчнаго размера, который следует с них на основании пра
вил сего Положения. 

179. Денежная повинность может быть заменяема уплатою 
оброка хлебом или другими произведениями не иначе, как по добро
вольным, частным и временным условиям, которыя заключаются 
между помещиками и крестьянами, каждый раз не более, как на 
три года, но, по прошествии сего срока, могут быть возобновляемы. 

180. Обращение в постоянную барщину оброка, взимаемаго 
с крестьян, состоящих на денежной повинности, не допускается; 
но если бы крестьяне сами пожелали, вместо платимаго ими оброка, 
отбывать помещику работы, то сие дозволяется, по частным, вре
менным и добровольным между ними и помещиком условиям, 
сроком не более как на три года, по истечении коих сии условия 
могут быть возобновляемы, с согласия обеих сторон. 

181. Губернскому по крестьянским делам Присутствию предо
ставляется, если будет о том ходатайство помещика, возвысить при
читающийся с крестьян за полевую землю, на основании сего По
ложения, оброк не более однако, как на 10% по следующим 
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уважениям: 1) если крестьяне наделены особенно ценными поем
ными лугами; 2) если селение, находящееся не далее как в пяти
верстном разстоянии от города, имеющаго по крайней мере 20 000 
жителей, или значительную торговую пристань, представляет для 
крестьян особенно выгодные промыслы; 3) если в самом селении 
находится значительная торговая пристань, доставляющая крестья
нам существенный выгоды; 4) если крестьяне, при незначительном 
поземельном наделе, обезпечиваются в средствах к жизни предо
ставленною им рыбною ловлею, и 5) если помещик докажет, что 
крестьянам предоставлены такия выгоды и удобства, которыя могут 
служить справедливым основанием к возвышению оброка. 

182. Губернскому Присутствию предоставляется также пони
жать, по ходатайству крестьян, причитающийся, по Положению, 
с участка за полевую землю оброк, но не более, как на 10% после
дующим уважениям: 1) если земля, состоящая в крестьянском на
деле, особенно худаго качества в сравнении с окрестными землями; 
2) если крестьянския поля столь отдалены от селения, что от этого 
происходит существенное разстройство для крестьянскаго хозяй
с т в , и 3) если крестьяне, со введением в действие сего Положения, 
лишатся постояннаго и при том достаточнаго пользования лесным 
материалом, или топливом от помещика. Кроме того, по ходатай
ству крестьян, может быть понижаем, в том же размере, сущест
вующий оброк, хотя бы он был ниже причитающегося с крестьян 
по настоящему Положению, если, на основании сего Положения, 
уменьшается прежний крестьянский надел. 

183. Постановление о повышении или понижении оброка, на 
основании ст. 181 и 182, делается Губернским Присутствием не 
иначе, как по надлежащем изеледовании и получении отзыва Ми-
роваго Посредника. 

184. Оброк, назначаемый в случаях, упомянутых в ст. 181, дол
жен быть соразмерен с действительными средствами крестьян и 
с выгодами, коими сии пользуются; но в силу статьи 178, слож
ность возвышеннаго оброка и платы за усадьбу, ни в каком 
случае, не должна превышать взимавшагося доселе с крестьян 
оброка. 

П р и м е ч а н и е . Порядок установления оброка свыше раз
мера, причитающагося по сему Положению, определяется в 
Правилах о порядке приведения в действие Положений о кре
стьянах. 

II. О ПОРЯДКЕ ПЛАТЕЖА ОБРОКА. 
185. Сроки платежа оброка помещику установляются по взаим

ному соглашению помещика с крестьянами, и вписываются в устав
ную грамоту. 

186. Независимо от сего, Уездный Мировой Съезд устано-
вляет общие для платежа оброка сроки, кои применяются к тем в 
уезде имениям, где добровольных соглашений по сему предмету, 
между помещиком и крестьянами, не последует. 
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187. После утверждения уставных грамот, изменение платежных 
сроков допускается не иначе, как по добровольному соглашению 
помещика и крестьян. 

188. Помещику предоставляется право требовать уплаты оброка 
за полгода вперед. 

П р и м е ч а н и е . В тех имениях, где со введением настоя-
щаго Положения изменятся существовавшие дотоле сроки 
взноса оброка, должен быть, при составлении уставной гра
моты, указан порядок для постепеннаго перехода от сроков, 
существовавших до введения настоящаго Положения, к срокам, 
какие будут определены по уставной грамоте. 

189. Домохозяева вносят оброк каждый за себя, прямо поме
щику, или его поверенному. 

190. В получении оброчной суммы, всей или по частям, поме
щик, или его поверенный, дает за своею подписью росписку, в ко
торой означается и остающаяся на крестьянине, в случае его не
исправности, недоимка. Вместо выдачи росписок, помещик может 
завести особыя книжки или разсчетныя тетради, в которых озна
чается получение с крестьян оброка. 

III. О ПЕРЕОЦЕНКЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОВИННОСТИ (ПЕРЕОБРОЧКЕ). 

191. Определенный в уставной грамоте денежный оброк 
остается неизменным в продолжение двадцати лет со дня утвержде
ния сего Положения. 

192. По истечении двадцатилетняго срока, по требованию поме
щика или крестьян, производится переоброчка на новое двадцати
летие, на тех основаниях, кои Правительством будут указаны. 

Отдел II. 
О повинности издсльной (барщине). 

I. О РАЗМЕРЕ ИЗДЕЛЬНОЙ ПОВИННОСТИ (БАРЩИНЫ). 

193. Издельная повинность (барщина) с пешаго семейнаго 
участка определяется рабочими днями. Число дней, на основании 
сего Положения, ежегодно следующее с временно-обязанных кре
стьян в пользу помещика, вписывается в уставной грамоте, и впредь 
увеличиваемо быть не может. 

194. Определение издельной повинности вместо рабочих дней, 
известным пространством земли, которое крестьяне должны обра-
ботывать в пользу помещика, допускается не иначе, как по частным 
временным условиям между помещиками и крестьянами. Такого 
рода условия заключаются, каждый раз, сроком не более как на 
три года, но по истечении сего срока, могут быть возобновляемы. 

195. За десятину пешаго и добавочнаго полеваго участка в ка
ждой из местностей, указанных в приложении к ст. 9, назначается 
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издельная повинность только мужскими пешими днями, в следую
щем размере: 

В Черниговской губернии: В Полтавской губернии: 
В 1-й местности 21 день В 1-й местности 21 день 
„ 2-й „ 14 дней „ 2-й „ 16 дней 
„ 3-й „ 12 „ 

В Харьковской губернии: 
В 1-й местности 19 дней 
„ 2-й „ 16 „ 
„ 3-й „ 14 „ 
„ 4-й „ 12 „ 

196. Исчисление мужских пеших рабочих дней, причитающихся 
за полевую землю, производится по каждому крестьянскому 
участку, соразмерно с количеством состоящей в нем удобной земли. 
При этом дроби менее половины дня откидываются, а прочия при
нимаются за полный день. Выведенное число дней вписывается в 
уставную грамоту, и впредь увеличиваемо быть не может. 

П. О РАЗДЕЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАБОЧИХ ДНЕЙ. 
197. При отбывании издельной повинности (барщины) тре

буются только пешие мужские дни, которые, по времени отбывания 
их, разделяются на летние и зимние. 

198. Из общаго числа рабочих дней, следующих в пользу поме
щика с участка, три пятых отбываются крестьянами в течение лет-
няго полугодия, а две пятых — в течение зимняго. Если, при рас
пределении, на этом основании, рабочих дней, получится на летнее 
полугодие полное число рабочих дней с дробью, то эта дробь, во 
всяком случае, принимается за целый день, а из зимняго полугодия 
отбрасывается один полный день с дробью. 

П р и м е ч а н и е . Губернское по крестьянским делам При
сутствие определяет, раз навсегда, с какого дня в году счи
тается каждое из сих двух полугодий. 

199. Все число рабочих дней, следующее помещику с участка, 
за каждое полугодие, разделяется поровну на все недели того полу
годия. Если, при таком делении, получится остаток, то помещик 
может сии остаточные дни распределить между неделями того полу
годия, по своему усмотрению, назначая однако не более, как по 
одному дню на неделю. Помещик, на вышеизложенном основании, 
составляет заблаговременно распределение по неделям всех следую
щих ему в течение полугодия дней, и объявляет сельскому началь
ству и домохозяевам, пред началом каждаго полугодия, сколько 
именно причитается рабочих дней с участка на каждую неделю того 
полугодия. 

200. Рабочие дни, в счет повинности отбываемые, не могут быть 
переносимы помещиком с одной недели на другую иначе, как по 
взаимному соглашению с крестьянами. 
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201. Причитающееся с двора на каждую неделю число рабочих 
помещик может требовать на работу в те дни недели, какие он сам 
назначит, с тем однакоже, чтобы в один день было требуемо не 
более одного работника, если с двора причитается в неделю три 
дня или менее; не более двух работников — если с двора причи
тается в неделю от четырех до шести дней; не более трех работни
ков — если с двора причитается от семи до девяти дней в неделю, 
и т. д. 

202. Замен причитающихся с каждаго двора мужских пеших 
дней женскими или тяглыми (с упряжью) допускается не иначе, 
как по добровольному о том соглашению между помещиками и кре
стьянами. 

III. О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ РАБОТ И О НАРЯДЕ НА ОНЫЯ. 

203. Помещик, или его поверенный, вперед, на целую неделю, 
перед началом оной, и не позже, как в воскресенье, объявляет сель
скому старосте, в какие дни наступающей недели, от каких дворов 
и сколько от каждаго из них он требует работников. 

204. Сообразно со сделанным им объявлением, помещик, нака
нуне каждаго дня, назначает, в какое место, на какую работу и с ка
кими орудиями должны идти потребованные им работники. 

205. Высылка крестьян на работу производится сельским ста
ростою, который, под личною своею ответственностию, обязан 
исполнять своевременно все законныя требования помещика отно
сительно наряда на работу. Крестьяне должны безпрекословно по
виноваться распоряжению сельскаго старосты, даже если бы наряд 
был, по их мнению, сделан неправильно. В последнем случае, недо
вольные имеют право жаловаться, отнюдь не останавливая задан
ной работы. 

206. Дни праздничные, законом определенные, не могут быть 
назначаемы для работ; причитающуюся с них повинность крестьяне 
обязаны отработывать сполна в будни. ' 

207. Возраст для наряжаемых на работу к помещику рабочих 
определяется от восемнадцати до пятидесяти пяти лет. Люди мо
ложе или старше этого возраста могут быть наряжаемы на работу, 
в счет положенной издельной повинности, только по доброволь
ному соглашению помещика с крестьянами. 

208. Крестьяне, обязанные отбывать работу, имеют право вы
ставлять за себя по наряду других работников, способных выпол
нять установляемые уроки. 

209. Наряжаемые на работу работники должны являться в 
исправном виде, с исправными орудиями и в назначенное время. 
Работника, явившагося в неисправном виде, с негодными орудиями, 
или опоздавшаго на работу, помещик имеет право не принять на 
работу и зачесть рабочий день в недоимку за хозяином участка. 

210. Крестьяне больные не могут быть высылаемы на работу. 
211. Относительно учета прогульных по болезни рабочих дней 

применяются следующая правила: 
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1) в случае болезни работника, издельную повинность отбывает 
за него, по распоряжению хозяина, другое лицо из того же двора, 
если таковое есть; если же в том дворе некем заменить на работе 
больнаго, то пропущенные по болезни дни отработываются, по вы
здоровлении работника, в следующия за тем недели, по одному дню 
в неделю, сверх причитающейся с двора в сии недели обыкно
венной барщины, буде болезнь продолжалась не более двух 
недель. 

2) если болезнь продол ?кится более двух недель, то хозяин 
двора увольняется от обязанности отработать пропущенные дни, 
но не иначе, как по представлении им достаточных доказательств 
приключившейся болезни; если же действительная болезнь про
длится более шести месяцев, и хозяин не выставит за себя другаго 
работника, то помещик может лишить крестьянина участка, кото
рым он пользуется; при чем соблюдается порядок, изложенный в 
статье 254 и след. 

IV. О ПОРЯДКЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛЬНОИ ПОВИННОСТИ (БАРЩИНЫ). 

212. Количество работы, которое в течение дня должно быть 
исполнено, в счет повинности, работником, определяется в «уроч
ном положении». 

П р и м е ч а н и е . Составление, для каждой губернии, уроч-
наго положения возлагается на Губернское по крестьянским 
делам Присутствие, на основании правил, изложенных в прило
жении к настоящей статье. Урочное положение представляется 
на утверждение высшаго Правительства в том только случае, 
если при разсмотрении сего положения произойдет в Губерн
ском Присутствии разногласие. Утвержденное Губернским 
Присутствием или высшим Правительством урочное положение 
вводится в губернии, в виде опыта, на три года. 

213. Составленное Губернским по крестьянским делам Присут
ствием урочное положение применяется к отбыванию барщины 
только в том случае, когда этого потребуют помещик или крестьяне. 

214. Работы, в урочном положении не поименованный, произ
водятся без уроков; при таковых работах, определенное в ст. 215 
число часов, проведенное на барщине, зачитывается за отработан
ный день. 

215. Число рабочих часов в рабочем дне определяется только 
для работ безурочных, и не должно превышать: в летнее полуго
дие — двенадцати, а в зимнее — девяти часов. В число это не вклю
чается время, назначаемое для отдыха рабочих. 

216. Как при урочной, так и при безурочной работе, требуемыя 
помещиком от крестьян работы должны быть не вредны для здо
ровья и сообразны с силами работников. 

217. При урочной работе, каждый крестьянин, окончивший за
данный ему урок, а при безурочной, отработавший положенное 
число часов, не может быть за тем удерживаем на работе. 
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218. В случае, если бы помещик, или его поверенный, непра
вильно удержал крестьянина на работе лишний день, то за всякий 
такой день взыскивается с помещика, в пользу того крестьянина, 
вдвое против стоимости рабочаго дня, по оценке, установленной Гу
бернским по крестьянским делам Присутствием. 

П р и м е ч а н и е . Оценка рабочих дней определяется Гу
бернским Присутствием на каждые три года, сообразно с дей
ствительною стоимостию рабочих дней в различных местностях 
губернии. 

219. На шестиверстном разстоянии от селения, в котором живут 
крестьяне, они обязаны выполнять работы, по урочному положе
нию, без всякаго вычета из уроков за употребленное на проход 
время. Если место работы удалено от селения далее шести верст, 
то на проход туда и обратно каждой версты свыше шести верст, 
полагается полчаса, и сообразно сему уменьшаются дневные уроки. 
Далее двенадцативерстнаго разстояния от места их жительства кре
стьяне могут быть требуемы только на безурочныя работы. 

220. Когда, по разверстке рабочих дней, приходится крестьянам 
отбывать работы два дня или более сряду, в таком случае поме
щику предоставляется, если место работы находится от селения да
лее шестиверстнаго разстояния, удерживать крестьян на месте ра
боты в продолжение всех, следующих с двора, в течение недели, 
дней. При таком удержании крестьян на работе, означенный в 
предъидущей статье вычет из урока или из рабочих часов на про
ход делается только один раз. 

П р и м е ч а н и е . В глубокую осень и зимою крестьяне мо
гут быть, на основании этой статьи, удерживаемы на несколько 
дней на месте работы в том только случае, если имеются для 
них, в том месте, удобный помещения. 

221. Выставленных от каждаго двора работников помещик, или 
его поверенный, может, по своему усмотрению, распределять на те 
работы, какия он признает нужными, с соблюдением правил, в 
предъидущих и нижеследующих статьях постановленных. 

222. Если заданная работа прервана по причине ненастья, и по
мещик, или его поверенный, отпустит вовсе людей с работы, то ра
бочий день считается отработанным. Впрочем, выставленные на 
барщину люди могут быть обращены с одной работы на другую. 

223. Во время самой работы крестьяне находятся под наблюде
нием назначенных от помещика лиц. Но сельский староста, или 
вместо его кто либо другой из благонадежных крестьян, по его на
значению, должен быть всегда налицо для выполнения обязанно
стей, возложенных Положением на старост по отправлению крестья
нами работ. 

V. ОБ УЧЕТЕ РАБОТ. 

224. Каждому состоящему на издельной повинности домохо
зяину, в начале каждаго года, выдается книжка на весь год, за 
подписом владельца, или его повереннаго, в которой означается 

285 



число дней, следующих с участка в каждую неделю в течение лет-
няго и зимняго полугодия. 

225. В означенной книжке, по окончании рабочаго дня, делается 
отметка об отработке дня или урока, а по истечении недели под
водится итог отработанным дням и оставшимся в недоимке, в слу
чае неисправности хозяина. Кроме сего, для упрощения разсчетов, 
предоставляется право, по обоюдному соглашению помещика с кре
стьянами, вести счет в отбывании издельной повинности посред
ством карбежей (бирок). 

226. Если крестьянин, при безурочной работе, самовольно оста
вит оную до окончания дня, то день считается в недоимке. 

227. Если, при урочной работе, крестьянин не окончит в те
чение дня определеннаго урока, или исполнит его худо, то день 
считается также в недоимке до тех пор, пока урок, если это воз
можно, будет доделан или исправлен крестьянином, или же пока 
крестьянин не отработает на помещика лишняго дня на основании 
статьи 244. 

228. Для лучшей отчетности, независимо от рабочих книжек, 
выдаваемых крестьянам (ст. 224), заводится у помещика книга, в 
которой записываются как наряд с каждаго двора, так и отработан
ные им дни. 

VI. ОБ ОСОБЫХ ВИДАХ ИЗДЕЛЬНОЙ ПОВИННОСТИ (БАРЩИНЫ). 

229. В счет определенных Положением рабочих дней крестьяне 
могут быть употребляемы для работ на тех помещичьих заводах, 
учрежденных до утверждения сего Положения, которые, по роду 
производства, состоят в ближайшей связи с сельским хозяйством, 
как-то: винокуренных, пивоваренных, свеклосахарных, селитренных, 
дегтярных, кирпичных, и тому подобных, не принадлежащих к пред
приятиям чисто промышленным, или мануфактурным. 

П р и м е ч а н и е . Повинности людей, которые постоянно 
работают на помещичьих фабриках, заводах и вообще ману
фактурах, составляющих отдельное от сельскаго хозяйства 
предприятие, изложены в особых Дополнительных о том Пра
вилах (36669). 

230. При отбывании работ на означенных сельско-хозяйствен- -
ных заводах, кроме общих правил, постановленных в ст. 216, наб
людается, чтобы на тех фабричных и заводских работах, которыя 
производятся по ночам, шесть часов ночной работы засчитывались 
крестьянину за полный рабочий день, а более продолжительная 
ночная работа — за полтора рабочих дня. 

231. Крестьяне, занимающие в имении помещика хозяйственныя 
должности, исполняют, если помещик того пожелает, настоящия их 
обязанности в продолжение двух лет со дня утверждения сего По
ложения; по истечении же этого времени, они подчиняются общим, 
изложенным в сем Положении, правилам о крестьянах, или, по осо
бому добровольному с помещиком условию, остаются при долж
ностях. 
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232. Сверх исчисленных в предъидущих статьях повинностей, 
крестьяне, в силу общих узаконений, и на основании ст. 151 Об-
щаго о крестьянах Положения, обязаны помещику немедленною по
мощью для ограждения его от всяких насильственных действий, 
равно как и при внезапных общественных несчастиях, для устране
ния коих требуется единовременное соединение болынаго количе
ства рабочих сил, как-то: при пожарах, наводнениях, появлении 
вредных животных (саранчи и проч.). 

233. При паводках, угрожающих помещичьим плотинам проры
вом, помещик также может требовать немедленной помощи от кре
стьян, в определенном числе или сгоном, но с тем, чтобы требуемая 
работа не превышала трех дней для каждаго наличнаго работника, 
и чтобы, по желанию крестьян, эти дни зачитывались им в счет 
рабочих дней, или чтобы за сии дни они получали от помещика 
плату, по оценке рабочего дня, на сей предмет установленной Гу
бернским по крестьянским делам Присутствием (примеч. к ст. 218). 

П р и м е ч а н и е . Если плотины устроены для образования 
пруда или водопоя, которыми, вместе с помещиком, пользуются 
и крестьяне, то в случае, упомянутом в настоящей статье, кре
стьяне обязаны оказывать немедленную помощь, без всякаго 
за то вознаграждения. 

Отдел III. 
О переходе с издельной повинности на оброк. 

234. До истечения двух лет со времени утверждения сего Поло
жения, домохозяин, отбывающий издельную повинность, за состоя
щий в его пользовании полевой пеший участок, может перейти на 
соответственный этой повинности оброк, не иначе, как с согласия 
помещика. По истечении этого двухгодоваго срока, каждый домо
хозяин может, не испрашивая согласия владельца, перейти с издель
ной повинности, отбываемой за пеший участок, на установленный за 
него оброк, но во всяком случае не иначе, как предварив о том за
благовременно помещика, согласно ст. 238. 

235. Правом перехода на оброк пользуются только те домо
хозяева, на которых нет ни казенных, ни помещичьих недоимок. 

236. З а добавочный полевой участок каждый домохозяин, в те
чение трех лет со времени утверждения сего Положения, может по 
своему усмотрению, или отбывать издельную повинность, или пла
тить оброк, по истечении же сего срока, помещик может за добавоч
ный участок требовать от каждаго крестьянина денежнаго оброка, 
хотя бы даже крестьянин продолжал отбывать издельную повин
ность за пеший участок. 

237. Если, в сельском обществе, четыре пятых дворов перейдут 
на оброк, а на барщине останется только одна пятая часть всех, в 
том обществе состоящих, дворов, то помещику предоставляется, буде 
он пожелает, перевести последние дворы на оброк, не спрашивая 
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их на то согласия; но перед этим, ои обязан уволить их на полгода 
от издельной повинности. 

238. Крестьяне могут переходить с издельной повинности на 
оброк не иначе, как в определенные для того сроки. Сроки сии 
установляются Уездным Мировым Съездом в первый год по утвер
ждении сего Положения, согласно местным обычаям и применяясь 
к срокам, определенным, на основании ст. 186, для платежа оброка. 
Впрочем сроки сии обязательны только для тех имений, в коих, по 
взаимному соглашению помещика с крестьянами, не будет назна
чено других сроков. О желании своем перейти на оброк крестьяне 
обязаны заявить помещику за год вперед; к наступлению же вре.-
мени перехода на оброк внести причитающуюся с них оброчную 
сумму за полгода вперед. 

П р и м е ч а н и е . Изложенный в этой статье условия, отно
сительно предварительная заявления срока и количества взноса 
оброка, могут быть изменяемы по обоюдному соглашению поме
щика с крестьянами. 

239. Домохозяевам, состоящим на смешанной повинности 
(ст. 169), предоставляется: или перейти на чистый оброк, в устав
ной грамоте определенный, немедленно по введении ея в действие; 
или, по взаимному соглашению с помещиком, остаться на смешанной 
повинности. Договоры о размерах смешанной повинности заклю
чаются не более как на три года, и могут быть возобновлены по 
истечении этого срока. Такие договоры, свидетельствуются, устано
вленным порядком Мировым Посредником. 

Глава IV. 
О обеапечении исправнаго отбывания повинностей. 

Отдел I. 
Об ответственности за исправное отбывание повинностей. 

240. Каждый домохозяин отвечает порознь за исправное отбы
вание тех повинностей, в пользу помещика установленных, которыя 
причитаются с состоящего в его пользовании участка. 

241. З а повинности, в пользу помещика причитающияся 
с участка мирской земли, по какой либо причине упразднившагося 
и поступившего на основании ст. 121 в распоряжение сельскаго об
щества, отвечает пред помещиком все общество, за круговою порукою 
всех членов онаго, до тех пор, пока этот участок, по мирскому при
говору, поступит в пользование новаго домохозяина, или возвра
тится в распоряжение помещика (ст. 130). 

П р и м е ч а н и е . Правило сие не относится до участков, 
отбираемых у несостоятельных домохозяев за накопленную не
доимку, на основании ст. 254—257. 

288 



242. Повинности, отбываемыя с упразднившагося участка, за 
круговою порукою, целым обществом, уплачиваются деньгами и 
раскладываются между домохозяевами, по усмотрению самого об
щества. В случае неисправности общества, накопленная им не
доимка, по требованию помещика, разлагается на всех домохозяев, 
по количеству земли, состоящей в пользовании каждаго из них, и 
дальнейшее взыскание оной производится порядком указанным 
в ст. 249—258. 

Отдел П. 
О мерах обезпечеиия исправнаго отбывания издельной 

повинности (барщины). 

243. Для предупреждения неисправности в отбывании издель
ной повинности, вменяется сельскому начальству в обязанность 
строго наблюдать, чтобы, в случае принятия временно-обязанными 
крестьянами каких либо работ на стороне, и вообще при увольнении 
их по паспортам, всегда оставалось в каждом дворе достаточное 
число домашних или наемных работников для отбывания повин
ностей на помещика. В случае нарушения сего правила, Мировой 
Посредник, по жалобе помещика, принимает, буде можно, меры 
к своевременному исполнению неотработанной повинности, или на
лагает на виновных соразмерное, по ст. 245, вознаграждение по
мещику. 

244. Если работник не кончит установленнаго урока, или худо 
выполнит работу, то сельский староста обязан, по требованию по
мещика, или его повереннаго, заставить неисправнаго крестьянина 
в свои дни, и не в счет следующих с него в пользу помещика дней, 
окончить установленный урок, или переделать негодную работу. 
Если же дурно исполненная, по нерадению или вине крестьянина, 
работа не может быть переделана, то виновный работник обязы
вается, не в счет следующих с него рабочих дней, отработать лиш
ний день на помещика. Крестьяне, неправильно подвергнутые та
кому взысканию, имеют право приносить жалобы Мировому По
среднику. 

245. Оставшиеся в недоимке за крестьянами рабочие дни 
должны быть отработаны, по требованию и указанию помещика, 
или его повереннаго, немедленно. Неотработанные в трехдневный 
срок прогульные дни переводятся в денежную недоимку, по оценке 
рабочаго дня, установленной Губернским по крестьянским делам 
Присутствием (примеч. к ст. 218), или отработываются крестьянами 
по обоюдному их с помещиком соглашению. 

П р и м е ч а н и е . Изложенное правило о непременной отра
ботке прогульных дней в трехдневный срок не применяется 
к отработке дней, оставшихся в недоимке по причине доказан
ной болезни крестьянина (ст. 211). 

246. В случае послабления со стороны сельскаго начальства к не
доимщикам, Мировой Посредник, по жалобе помещика, обязан 
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немедленно изследовать дело на месте, и если справедливость жа
лобы подтвердится, определить взыскание, как с виновных крестьян, 
так и с сельских начальников, и при содействии местной полиции, 
если оно окажется нужным, удовлетворить помещика. 

247. Ко взысканию денежной недоимки за прогульные дни 
(ст. 245) применяются правила о взыскании оброчных недоимок. 

248. Еслиб от небрежности крестьян, наряжаемых на караул, 
или отправляющих какия либо должности при помещичьем хозяй
стве, помещик понес убытки, то ему предоставляется искать возна
граждения с виновных, обращаясь для сего к Мировому Посред
нику; если же окажется, что убыток нанесен умышленно, то поме
щик может искать с виновнаго судебным порядком. 

Отдел III. 
О мерах обезпечения исправнаго платежа оброка. 

249. Причитающийся в пользу помещика оброк, равно плата за 
усадьбы и другия выгоды, взыскиваются с тою же строгостию, как 
и государственные податные сборы, и преимущественно перед всеми 
другими, следующими с крестьян, платежами, по каким бы то ни 
было подрядам, договорам и обязательствам с казною или част
ными лицами и местами. 

250. Оброчныя недоимки взыскиваются с наложением пени, по 
одной копейке в месяц с каждаго рубля, оставшегося в недоимке; 
за тем, за несвоевременный взнос оброка, не взыскивается с кре
стьян, сверх означенной пени, никаких убытков. 

251. Для облегчения крестьянам платежа оброка, помещику 
предоставляется вступать с ними в добровольное соглашение об 
определении задельной платы (таксы), по которой недоимщики 
должны, под строгим наблюдением сельскаго начальства, отработы-
вать на господской работе, по указанию помещика, накопленныя 
ими недоимки. Такого рода соглашение заключается на срок не 
свыше трех лет, с правом возобновлять оное по истечении этого 
времени, и свидетельствуется Мировым Посредником, установлен
ным для того порядком. 

252. Если добровольнаго соглашения по сему предмету не по
следует, или если крестьяне будут уклоняться от работ на покрытие 
недоимок по условленной таксе, то взыскание сих недоимок произ
водится порядком, в следующих статьях указанным. 

253. По требованию помещика о взыскании с неисправнаго домо
хозяина денежной недоимки с пенею, установленною статьею 250, 
сельское начальство обязано произвести взыскание, для сего оно 
может: 

1) обратить на пополнение недоимки доход с принадлежащаго 
недоимщику в собственность недвижимаго имущества; 

2) отдать самого недоимщика, или кого либо из членов его 
семейства, в заработки, односельному крестьянину или помещику; 
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но на работу к помещику крестьяне не могут быть поставляемы 
против их воли и без согласия помещика; 

3) отдать недоимщика, или кого либо из членов его семейства, 
в заработки на сторону, в том же уезде или соседственном, до по
полнения недоимки, если чрез это дом не лишится единственнаго 
работника; отдавать же в заработки в другия, неотдаленныя, гу
бернии дозволяется только по приговору сельскаго схода, утвер
жденному Мировым Посредником, и при том только таких неисправ
ных плательщиков, кои не платят повинностей по упорству, нера
дению, или распутству; 

4) определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго 
не дозволять неисправному хозяину отчуждать что либо из его иму
щества или доходов до пополнения недоимки, или вместо неисправ-
наго хозяина назначить другаго, не выселяя несостоятельнаго хо
зяина и его семьи из их усадьбы; 

5) подвергнуть описи и продаже принадлежащее недоимщику 
лично недвижимое имущество, за исключением лишь выкупленной 
крестьянами усадьбы, которая, в течение первых девяти лет с утвер
ждения сего Положения, продаже, на пополнение недоимки, не 
подлежит; 

6) распорядиться о продаже той части движимаго имущества и 
строений недоимщика, которая не составляет крайней необходи
мости в его хозяйстве. 

П р и м е ч а н и е 1. Сельскому начальству предоставляется 
выбрать одну или несколько из указанных мер взыскания; но 
к мерам, означенным в пунктах 5 и 6, сельское начальство мо
жет обращаться только в крайних случаях, когда все другия 
меры взыскания окажутся недостаточными для пополнения 
недоимки. 

П р и м е ч а н и е 2. Указанная в пункте 6' сей статьи про
дажа движимаго имущества и строений недоимщика произво
дится, по представлению сельскаго начальства, в волостном 
правлении; указанная же в 5 пункте продажа недвижимаго 
имущества производится порядком, установленным для про
дажи такого же недвижимаго имущества крестьян за недоимки 
по выкупным платежам (Пол. о вык. усад. оседл, и о сод. Прав. 
к приобр. в собств. пол. угодий). 

254. Если означенными в статье 253 мерами недоимка с пенею 
не будут взысканы, то сам помещик, получив на то разрешение, 
ниже указанным порядком испрошенное, отбирает у неиоправнаго 
хозяина полевые его участки (не лишая его в течение первых де
вяти лет со времени утверждения сего Положения усадьбы), и 
передает их, в полном составе, или по частям, другим членам того 
же сельскаго общества, желающим принять их за установленный 
повинности, с уплатою накопившейся на участке недоимки; если же 
никто в сельском обществе не пожелает взять таковых участков, то 
помещик принимает оные в свое распоряжение, на основании пра
вил, изложенных в ст. 133, 136, 138 и 139. 
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255. В случае, указанном в етатье 254, когда никто из членов 
оельскаго общества не изъявит желания удержать за собою в поль
зовании отобранный у недоимщика участок полевой земли, помещик 
обращается с требованием о предоставлении таковаго участка в его 
непосредственное распоряжение, к Мировому Посреднику, который, 
на основании ст. 138, разрешает сам такое требование (если земля, 
отбираемая у недоимщика, поступает только во временное распоря
жение помещика), или представляет о сем требовании на разсмотре-
ние Губернскаго по крестьянским делам Присутствия (в тех слу
чаях, когда отбираемая земля подлежит окончательному отчислению 
от мирской земли и присоединению к господским угодьям), и, буде 
получит на то от Губернскаго Присутствия разрешение, немедленно 
распоряжается о приведении сего решения в исполнение. 

256. По прошествии девяти лет со дня утверждения сего Поло
жения, сверх исчисленных в статьях 253 и 254 мер, взыскание мо
жет быть обращено и на усадебный участок, в полном его составе, 
или на часть онаго, если на несостоятельном хозяине накопится 
недоимка не менее причитающагося с него годоваго оброка. На та
ковое взыскание испрашивается, указанным в ст. 255 порядком, 
предварительное разрешение Губернскаго по крестьянским делам 
Присутствия. 

257. В таких случаях, усадебные участки, невыкупленные домо
хозяевами, отбираются у них и передаются в пользование, с правом 
выкупа, другим членам того же общества, а если не окажется между 
ними желающих, то таковые упразднившиеся участки поступают во 
временное распоряжение помещика, на основании правил, указан
ных в статьях 136, 138 и 139. Строения и движимое имущество, 
принадлежащее несостоятельному хозяину, продаются с публичнаго 
торга в течение трех месяцев; из вырученной от продажи суммы 
пополняется недоимка, а остаток, буде таковой окажется, выдается 
лишившемуся своей усадьбы домохозяину. 

258. Усадебные участки, выкупленные домохозяевами и принад
лежащие им на праве собственности, продаются, на пополнение не
доимок, с торгов, и вырученная сумма, за покрытием недоимки, 
выдается домохозяевам. 
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Местное Положение 
о поземельном устройстве 

крестьян, 
водворенных на помещичьих землях, 

в губерниях: Киевской, 
Подольской и Волынской. 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЗЕМЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КРЕСТЬЯН, 
ВОДВОРЕННЫХ НА ПОМЕЩИЧЬИХ ЗЕМЛЯХ, 

В ГУБЕРНИЯХ: КИЕВСКОЙ, ПОДОЛЬСКОЙ 
И ВОЛЫНСКОЙ ' . 

1. Настоящим Положением определяется поземельное устрой
ство вышедших из крепостной зависимости (временно-обязанных) 
крестьян в губерниях: Киевской, Подольской и Волынской. Сим 
Положением, со дня введения в действие, в каждом имении, устав
ной грамоты, заменяются Высочайше утвержденныя 29 декабря 
1848 года правила для управления имениями по утвержденным для 
оных инвентарям, в Киевской, Подольской и Волынской губерниях. 

2. На основании сего Положения составляются «уставныя гра
моты», в которых определяются постоянныя поземельныя отноше
ния между каждым помещиком и водворенными на его земле вре
менно-обязанными крестьянами. Порядок составления уставных 
грамот определяется в Правилах о приведении в действие Положе
ний о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (36661). 
Предметы, входящие в уставную грамоту, указаны в особом прило
жении к этой статье. 

Раздел I. 
О наделе и пользовании крестьян землею 

и другими угодьями. 
Глава I. 

О наделе землею и другими угодьями. 
Отдел I. 

Определение крестьянскаго надела (мирской земли). 
3. Мирская земля, Высочайше утвержденными правилами 

26 Мая 1847 и 29 Декабря 1848 годов, признанная неизменною 
1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т XXXVI, изд. 1863 г, 

№ 36664. 
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и неприкосновенною, остается, в прежнем ея размере, в постоянном 
пользовании временно-обязанных крестьян каждаго сельскаго об
щества, за определенныя в сем Положении повинности. 

4. Если бы, со времени введения в действие Высочайше утвер
жденных правил 1847 года, мирская земля, в каком либо имении, 
подверглась уменьшению в общем ея составе, то крестьянам дозво
ляется, как при поверке на месте уставной грамоты (порядком, ука
занным в Правилах о приведении в действие Положений), так и 
в последствии, в течение шести лет с утверждения сего Положения, 
ходатайствовать у Мироваго Посредника о возвращении в их 
пользование отошедшей от них мирской земли. 

П р и м е ч а н и е . Обмены участков мирской земли на 
участки господской фольварковой земли, произведенные на 
основании § 6 Высочайше утвержденных правил 1848 года, по 
соглашению с крестьянами и с ведома начальства, не 
составляют нарушения правила о неизменности мирской 
земли. 

5. Ходатайство о возвращении в пользование крестьян отошед
шей от них мирской земли принимается только Й том случае, когда 
оно предъявлено целым сельским обществом, или лицом, на то 
уполномоченным, по приговору сельскаго схода (громады), и когда 
оно основано на положительном указании действительна™ умень
шения количества мирской земли, по введении в действие Высо
чайше утвержденных правил 1847 года. 

6. Для поверки на месте справедливости таковаго ходатайства, 
Мировой Посредник обязан, независимо от сравнения количества 
надела, состоящаго в пользовании крестьян, с количеством мирской 
земли, показанным в инвентарной выписке, удостовериться, посред
ством разсмотрения планов имения, если таковыя имеются, и, в осо
бенности, посредством опроса соседних сторонних крестьян и дру
гих лиц: не уменьшилось ли, вообще, в имении число дворов, на
деленных пахотною землею, противу числа, показаннаго в выписке; 
не сокращен ли размер пеших или тяглых участков; не переведено 
ли некоторое число хозяев из плуговых (четверных) в тяглые, или 
из тяглых в пешие, или из пеших в огородники. 

7. Произведенное на месте Мировым Посредником изследование 
поступает, с его заключением, на окончательное разрешение Губерн-
скаго по крестьянским делам Присутствия. 

8. При разрешении такого рода дел, Губернское Присутствие 
руководствуется правилом, что одно различие между количеством 
мирскаго надела, показанным в инвентарной выписке, и количе
ством надела, состоящаго в действительном пользовании крестьян, 
само по себе не составляет полнаго доказательства в пользу предъ-
явленнаго крестьянами ходатайства, и что последнее подлежит удо
влетворению только в том случае, когда оно подкрепляется другими 
доказательствами действительнаго уменьшения того надела, кото
рым крестьяне пользовались при введении в действие Высочайше 
утвержденных правил 1847 года. ^ 
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9. Неправильно уменьшенный мирской надел оозстановляется, 
по распоряжению Губернскаго Присутствия, в прежнем его размере, 
через немедленное возвращение в постоянное пользование крестьян 
отобранной у них мирской земли. 

10. Участки мирской земли, поступившие во временное распо
ряжение помещика, в случаях, упомянутых в §§ 7, 8 и 9 Высочайше 
утвержденных правил 1848 года, возвращаются, по требованию кре
стьян, в постоянное их пользование, по снятии с тех участков по
сеянных помещиком хлебов. 

11. Не причисляются к составу мирокаго надела участки господ
ской (фольварковой) земли, после обнародования Высочайше 
утвержденных правил 1847 года отведенные крестьянам в пользо
вание, если таковой отвод произведен был, не вследствие обмена 
мирской земли на господскую, а по особым, добровольным между 
помещиком и крестьянами, условиям, заключенным на основании 
§§ 1 и 9 Высочайше утвержденных правил 1848 года. 

12. Участки, о коих упоминается в 11 статье, остаются в поль
зовании крестьян, которым они отведены, до истечения срока за
ключенных между ними и помещиком условий, и за тем возвра
щаются в полное распоряжение помещика. Если же, при отводе 
таковых участков, никаких условий заключено не было, или, если 
они отведены без определения срока пользования оными, то поме
щик, буде он пожелает отобрать их в свое распоряжение, обязан, 
оповестив хозяев о своем намерении, оставить им те участки в поль
зовании, на прежнем основании, еще на два года, со дня оповеще
ния. Впрочем, не воспрещается помещику приступить к отобранию 
сих участков немедленно по снятии с них хлебов; но в таком случае 
он обязан вознаградить хозяев выдачею им денежной суммы, рав
ной двухгодичному оброку, причитающемуся с сих участков, на 
основании правил сего Положения. 

13. Если крестьяне, пользовавшиеся сими участками, возвели на 
них какия либо строения на свой счет, то им предоставляется, в те
чение шести месяцев со дня отобрания у них тех участков, снести 
принадлежащия им строения, или продать их помещику, или дру
гому лицу, на своз. По истечении шестимесячнаго срока, строения, 
не проданныя и не снесенныя, продаются, по распоряжению во-
лостнаго старшины, а вырученная от продажи сумма отдается хо
зяину, которому они принадлежали 

14. Помещик, ни в каком случае, не обязан увеличивать утвер
жденный за крестьянами, в силу инвентарных правил, и оставляе
мый за ними, на основании настоящаго Положения, мирской надел 
новыми к нему прирезками из господской земли. 

15. Уменьшение количества мирской земли допускается не 
иначе, как по добровольному соглашению помещика с крестьянами, 
засвидетельствованному, установленным порядком, Мировым По
средником, при посторонних добросовестных, и с соблюдением усло
вий, изложенных в статьях 92, 95, 96 (п. 2) , 98 и 99 сего По
ложения. 
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Отдел II. 
О составе надела. 

I. О ЛЕСАХ, ВОДОПОЯХ И НЕУДОБНЫХ ЗЕМЛЯХ. 

16. В счет мирской земли не включаются и повинностию 
в пользу помещика не облагаются земли неудобныя, именно: нахо
дящиеся среди крестьянских угодий неспособные ни к пашне, ни 
к сенокошению, ни вообще к возделыванию, пески, болота, камени
стые и глинистые овраги, и тому подобныя пространства; а равно 
улицы, проезжие проулки, дороги и оставляемые на помещичьих 
угодиях, согласно ст. 21 и 42, прогоны для скота 

П р и м е ч а н и е 1. Существующая пашни, где бы оне ни 
находились, не причисляются к неудобным землям 

П р и м е ч а н и е 2. При исчислении пространств, не пола
гаемых в счет мирской земли, ширина дорог принимается 
в определенной законом мере, а ширина улиц в селениях: при 
больших дорогах — не свыше 10 сажен, а во всех прочих — не 
свыше 6 сажен. 

17. Лесные участки, состоящие в постоянном пользовании кре
стьянских дворов и вошедшие в состав мирской земли, остаются 
за крестьянами, на прежнем основании. 

18. Господские леса, хотя бы крестьянам отведены были в оных 
покосы, остаются в исключительном распоряжении помещика; но 
крестьяне, впредь до разграничения или разверстания к одним ме
стам угодий мирских и господских, сохраняют право производить 
в них покос. 

19. Крестьянам оставляется тот водопой для скота, которым они 
пользовались. Если водопой этот был общим у помещика с кре
стьянами, то он остается в общем пользовании. От помещика зави
сит, в замен общаго, отвести крестьянам особый водопой: или по 
добровольному соглашению с ними, или, буде соглашения не по
следует, с разрешения Мироваго Посредника, установленным на то 
порядком. 

20. Особый водопой, в замен общаго, отводится крестьянам 
с водою, годною для употребления, достаточно изобильною, и, по 
возможности, не далее того разстояния от селения, в каком нахо
дился прежний. 

21. Если предоставленный крестьянам водопой, общий или осо
бый, отделен от крестьянских усадьб господскими землями, то 
к нему должен быть оставлен свободный прогон для крестьянскаго 
скота. Владельцу, в сем случае, предоставляется: или вырезать осо
бый, постоянный прогон, или дозволять прогонять крестьянский 
скот к водопою через свои поля, луга, или выгон, указывая, по своему 
усмотрению, место для прогона. В тех случаях, когда водопой, на
ходящийся в исключительном распоряжении помещика, отделен от 
господской усадьбы землями крестьянскаго надела, предоставляется 
помещику выделить особый постоянный прогон чрез сии земли. 

298 



П р и м е ч а н и е . Пространства, оставляемый на основании 
сей статьи для прогона скота, не подлежат выкупу, но должны 
оставаться свободными для прогона. 

П. ОБ УСАДЬБАХ. 

22. В состав крестьянской усадебной оседлости входит вся 
земля, состоящая в одной окружной черте селения или поселка 
(т. е. села, деревни, выселка, починка, хутора, односелья и пр.) под 
крестьянскими жилыми, хозяйственными, промышленными, обще
ственными и всякими другими строениями, с принадлежащими 
к ним, (в черте селения или поселка, крестьянскими огородами, са
дами, коноплянниками, гумнами, хмельниками, пчельниками (пасе
ками), левадами, займищами и другими угодьями, а также водопоем, 
выпуском для скота и промежутками между крестьянскими 
строениями, кроме проулков, нужных для проездов. 

П р и м е ч а н и е 1. Выпуском называется, в настоящем 
Положении, та часть выгона, которая причисляется к усадеб
ной крестьянской оседлости на основании и в размере, опреде
ленных статьями 22, 24, 25 и 47 (п. 1 и 2) . 

П р и м е ч а н и е 2. Селитренные бурты, сложенные поме
щиком на крестьянских усадьбах, предоставляется ему разра-
ботывать в свою пользу в течение шести лет со времени утвер
ждения сего Положения. По прошествии сего срока, земли, 
находящияся под означенными буртами, остаются в пользовании 
крестьян. 

23. Черта селения определяется издавна существующими: рвом, 
канавою, изгородью, околицею и вообще очертанием места поселе
ния в натуре. 

24. Когда усадебныя земли не отделены ясною чертою от приле
гающих к селению коноплянников и выгонов, простирающихся на 
дальнее разстояние в поле, или когда внутри селения, по разбросан
ности усадебных строений, заключаются пустопорожния места, то 
для означения черты усадебной оседлости полагается кругом на ка
ждый двор 1800 сажен, включая в то число выпуски, площади и 
промежутки, оставляемые между отдельными дворами. 

П р и м е ч а н и е . Черта усадебной оседлости проводится, 
в таких случаях, по добровольному соглашению помещика и 
крестьян; если же сего соглашения не состоится, то по решению 
Мироваго Посредника. 

25. Общие у помещика с крестьянами выгоны, впредь до разде
ления их между помещиком и крестьянами (ст. 47, п. 1 и 2), 
остаются в общем пользовании помещика и сельскаго общества. 

26. К составу крестьянской усадебной оседлости не могут быть 
причисляемы: 

1) находящиеся вне черты селения или поселка, и не прилегаю
щие к усадебным землям, крестьянские огороды, коноплянники, ле
вады, займища, пасеки и т. п.; 
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2) земли под крестьянскими общественными строениями, 
а также под крестьянскими фабриками, заводами, промышленными 
заведениями и мельницами, находящаяся хотя и в составе крестьян-
скаго надела, но вне черты усадебной оседлости; 

3) земли под строениями, огородами, садами и всякими хозяй
ственными и другими заведениями помещика, а также усадьбы, 
устроенныя помещиком и занимаемый должностными при его хо
зяйстве и заведениях лицами, дворовыми и посторонними 
\юдьми; — и 

4) прогоны для окота, оставляемые на основании ст. 21 и 42. 
27. Пространства, не занятыя между крестьянскими дворами 

(кроме проулков, нужных для проезда), состоящий в пользовании 
крестьян, причисляются к крестьянской усадебной оседлости, на
равне с внутренними выпусками. 

28. Торговыя и базарныя площади, доход с коих поступает не
посредственно в пользу помещика, не включаются в состав крестьян
ской усадебной оседлости, но остаются в распоряжении помещика, 
с 'сохранением за крестьянами свободнаго по ним проезда, а также 
прогона и выпуска для скота, где крестьяне таковыми пользовались. 

29. На торговых и базарных площадях, остающихся в распоря
жении помещика, крестьяне могут производить дозволенную в зако
нах торговлю, наравне с посторонними лицами, не подвергаясь за 
то никаким особым сборам, не установленным в существующих за
конах. Относительно торговых и промышленных крестьянских 
строений, находящихся на таких площадях, соблюдаются правила, 
изложенныя в ст. 69 сего Положения. Но лавки и другия промыш-
ленныя заведения, устроенныя в крестьянских усадьбах, остаются 
в пользовании крестьян, на том же основании, как и другия их 
усадебныя строения; при чем крестьяне не лишаются права произ
водить свободно торговлю из сих лавок и заведений, хотя бы тако-
выя и выходили на площадь. 

Ш. О ЛЕСЕ ДЛЯ ПОСТРОЕК И О ТОПЛИВЕ. 

30. Помещики не обязаны отпускать крестьянам лес для по
строек. 

31. Помещики не обязаны также отпускать крестьянам топливо 
безвозмездно. 

32. В тех имениях, где крестьянам производился отпуск топлива 
от помещика, там, в течение девяти лет со времени утверждения сего 
Положения, они получают дрова, валежник, сучья и т. п. (если 
впрочем по состоянию лесных дач и без разстройства леснаго хо
зяйства это окажется возможным), или другие материалы (камыш, 
тростник, торф), не иначе, как за особую плату или повинность, на 
следующих основаниях: 

1) Способ отпуска, количество и качество топлива, а также сле
дующая за него плата или повинность с крестьян, определяются по 
•обоюдному добровольному соглашению помещика с крестьянами, 
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2) Если такого соглашения не последует, то возникший спор 
разрешается Мировым Посредником, который обязан при разборе 
дел о снабжении крестьян топливом принимать в соображение: 
а) размер производившаяся до того времени в имении отпуска 
топлива; б) количество остающагося в имении у помещика леса и 
сколько по правилам леснаго хозяйства может быть отпущено лес-
наго материала без истощения дачи; в} изобилие торфа, тростника 
или камыша; г) таксу, по которой отпускается топливо казенным и 
удельным крестьянам соседних местностей; д) действительную тор
говую ценность топлива в той местности; е) местные обычаи и 
добровольныя соглашения по сему предмету помещиков и крестьян 
соседних имений, если таковыя соглашения имеются в виду, и 
ж) количество рабочих дней, отбывавшихся на основании инвентар
ных правил за топливо и стоимость этих дней по оценке, упомяну
той в примечании к ст. 193. 

3) Определяемый Мировым Посредником на девятилетний срок, 
обязательный для помещика, отпуск топлива не должен превышать, 
ни количеством, ни качеством топлива, производившагося в прежнее 
время отпуска. 

4) Повинность, следующая с крестьян за топливо, определяется 
деньгами, или мужскими пешими рабочими днями. 

5) Повинность сия, ни в каком случае, не должна превышать 
размера, установленнаго в §§ 23 и 24 ивентарных правил 1848 года. 

6) Право на получение в предъидущем пункте упомянутой по
винности предоставляется помещику, единствено за отпуск топлива, 
а не за какия либо иныя, особыя выгоды, о коих упомянуто в § 23 
инвентарных правил. 

7) На решения Мироваго Посредника, как помещику, так и 
крестьянам, предоставляется приносить, в течение одного года жа
лобы Мировому Съезду, а на решения сего последняго — Губерн
скому по крестьянским делам Присутствию. 

8) От помещика зависит, по добровольному соглашению с кре
стьянами, заменить ежегодный отпуск топлива отводом им леснаго 
участка на один или несколько годов, или даже на все девять лет. 

9) От приема топлива, в установленном Мировым Посредником 
или Мировым Съездом и Губернским Присутствием размере и за 
установленную ими повинность, крестьяне имеют право отказаться. 

10) До введения уставных грамот, в тех имениях, в которых 
до утверждения сего Положения производился отпуск крестьянам 
топлива от владельца, таковой отпуск продолжается в прежнем 
размере и за прежнюю повинность; при чем место и порядок заго
товления крестьянам топлива указываются помещиком. 

11) По истечении девятилетняго срока с утверждения сего По
ложения, или даже и ранее, если с приобретением крестьянами уго
дий в собственность, прекратятся обязательныя их отношения 
к помещику, отпуск, на основании сей статьи, крестьянам топлива 
прекращается, и вместе с тем слагается с крестьян особая за топ
ливо плата или повинность. 
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33. Каждому домохозяину предоставляется отбывать устано
вленную за топливо повинность деньгами или рабочими днями. 

34. Повинность за топливо, деньгами отбываемая, уплачивается 
в те же сроки и вообще тем же порядком, как и оброк за землю 
(ст. 161—166), а отбываемая рабочими днями подходит под пра
вила об издельной повинности, изложенныя в ст. 169—203. 

Отдел III. 

Об отводе надела. 

35. Действия по отводу крестьянам их поземельнаго надела со
стоят: 1) в определении, по каждому имению, количества мирской 
земли, с разделением ея на «коренной» и «дополнительный» надел; 
2) в разграничении или разверстании к одним местам господских 
и крестьянских угодий, и 3) в перенесении крестьянских усадьб. 

36. При введении в действие сего Положения отвод крестьян-
скаго надела производится по взаимному добровольному соглаше
нию помещика и крестьян, засвидетельствованному, установленным 
порядком, Мировым Посредником, при посторонних добросовест
ных. Если же такого соглашения не последует, то наблюдаются 
правила, изложенныя в нижеследующих статьях. 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МИРСКОЙ ЗЕМЛИ, С РАЗДЕЛЕНИЕМ ЕЯ НА КОРЕННОЙ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ. 

37. На определение состоящего в пользовании крестьян количе
ства мирской земли назначаются двухгодичный, со времени обнаро
дования сего Положения, срок. 

38. Мирская земля разделяется на «коренной» и «дополнитель
ный» надел. Размер того и другаго, в каждом имении, определяется 
на основании правил, изложенных в нижеследующих статьях. 

39. В состав кореннаго надела входят: 1) вся удобная земля, 
состоящая под крестьянскою усадебною оседлостью, согласно опре
делению, изложенному в ст. 22—27; 2) участки полевой (пахатной 
и проч.) земли, состоящие в пользовании пеших дворов; 3) сверх 
сего, из полевой земли, состоящей в пользовании тяглых хозяев, 
причисляется к коренному наделу, на каждый из тяглых дворов, по 
одному участку, равному тому наделу, который установлен в имении 
для пеших дворов. 

П р и м е ч а н и е . Где в одном селении встречаются пешие 
участки не однообразной, а различной величины, там, для 
исчисления кореннаго надела, причитающегося на каждый тяг
лый двор, полагается пеший участок размера, в том селении 
преобладающего. Например: если в селении количество мир
ской земли составляет 1576 десятин, в том числе 110 десятин 
под крестьянскою усадебною оседлостью, 960 десятин пашни 
и угодий в пользовании, 180 пеших дворов и 506 десятин 
в пользовании 46 тяглых дворов, и если из упомянутых 180 пе-
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Ших Дворов 160 наделены по 5Уг десятины, 16 по 5 десятин, 
а 10 —- по 3 десятины; то в состав кореннаго надела войдет: 
во первых, 110 десятин усадебной земли; во вторых, 960 деся
тин под пешими участками; в третьих, на каждый из 46 тяглых 
дворов причислится по 5'/г десятин, всего 253 десятины, итого 
составится кореннаго надела 1323 десятины. 

40. Вся мирская земля, состоящая в пользовании крестьян, 
сверх кореннаго надела, составляет надел дополнительный 

П. РАЗГРАНИЧЕНИЕ (РАЗВЕРСТАИИЕ) ГОСПОДСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ УГОДИЙ 
К ОДНИМ МЕСТАМ. 

41. Разграничение угодий по полюбовному помещика с крестья
нами соглашению, засвидетельствованному, установленным поряд
ком, Мировым Посредником, при посторонних добросовестных, мо
жет быть произведено во всякое время и без всяких ограничений. 

42. Независимо от таковых соглашений, помещик имеет право, 
в первых шести местностях, указанных в особом приложении 
к ст. 150, при введении в действие сего Положения, в замен кре
стьянских покосов и пашень, находящихся среди господских лесов, 
отводить крестьянам равное количество не менее удобной, пахатнои 
или сенокосной земли в другом месте, а равно заменять пашни 
удобными покосами, и обратно Отводимыя, в замен прежних, по-
левыя угодья должны примыкать к наде\у каждаго хозяина, или, 
по крайней мере, находиться не в дальнем разстоянии от его двора; 
в последнем случае, каждому хозяину должен быть предоставлен 
особый, не полагаемый в счет надела, прогон для скота на отводи
мый ему вновь участок; если же это, по местным обстоятельствам, 
окажется невозможным, то прогон предоставляется чрез господския 
земли. 

43. По истечении двухлетняго срока, положеннаго на определе
ние количества мирской земли, назначается шестилетний срок, в те
чение котораго помещик может требовать обязательнаго для кре
стьян разграничения общих и чрезполосных господских угодий 
с мирскими. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне не имеют права требовать раз
граничения мирских земель от господских угодий. 

44. Разграничение угодий может обнимать весь крестьянский 
надел, или только часть онаго, смотря по тому, весь ли надел, или 
только часть онаго, находятся в общем или чрезполосном пользо
вании помещика с крестьянами. 

П р и м е ч а н и е . Общим пользованием признается, между 
прочим, когда в лесу, остающемся в непосредственном распоря
жении помещика (ст. 18), крестьяне пользуются покосами. 
Чрезполосностью же признается и тот случай, когда каждый 
хозяйственный клин (поле, рука, или смена) разделен между 
помещиком и крестьянами так, что отдельные клины поме
щичьи разделяются, одни от других, отдельными же клинами 
крестьянскими. 
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45. Требование о разграничении выпуска, состоящаго в общем 
пользовании с крестьянами, может быть заявлено помещиком и по 
истечении установленнаго в ст. 43 шестилетняго срока. 

46. Обязательное, по требованию помещика, разграничение уго
дий не допускается более одного раза по каждому селению. 

47. При разграничении угодий соблюдается общее правило, что, 
в замен отходящих от крестьян земель, отводятся им смежные с их 
угодьями участки, равняющиеся, по возможности, достоинством там 
участкам, которые от них отходят. Для некоторых же частных 
случаев установляются следующия правила: 

1) общий одного владельца с крестьянами выгон разграничи
вается так, что одна половина его поступает в пользование крестьян, 
а другая половина остается в непосредственном распоряжении по
мещика; 

2) если общий выгон так велик, что при .выделе из него сле
дующей крестьянам половины, пришлось бы, на каждый двор, бо
лее 500 квадратных сажен, то крестьянам выделяется часть выгона, 
в размере 500 квадратных сажен на двор; 

3) если, при разграничении угодий, неполагаемыя в счет 
мирской земли (ст. 16), но находящаяся среди крестьянских угодий, 
неудобныя для пашни или сенокоса пространства могут быть выде
лены, без явнаго для крестьян неудобства, то такия пространства 
поступают в непосредственное распоряжение помещика; 

4) если, в замен лесных сенокосов, о которых упомянуто 
в статье 18, не представится возможным отвести одинаковыя по 
достоинству земли из других помещичьих угодий; то крестьяне за 
сие должны быть вознаграждены иным способом; в крайнем случае, 
сии лесные сенокосы могут быть обращены в непосредственное рас
поряжение помещика, с освобождением крестьян от соразмерной 
части повинностей; 

5) огороды, капустники, хмельники и коноплянники, не вошед
шие в состав усадебных земель, могут быть обращены, для уничто
жения чрезполосности, в полное распоряжение помещика; но кре
стьянам, кроме замена другою землею, предоставляется безплатное 
пользование сими угодьями в течение трехлетняго срока, со времени 
разграничения угодий; 

6) правило, изложенное в предъидущем пункте, применяется 
-к пашням, расположенным среди господских лесов в последних трех 
местностях 7, 8 и 9 (приложение к ст. 150); если помещик признает 
неудобным оставить означенныя пашни в крестьянском пользовании 
на три года, то он может обратить оныя в свое распоряжение, 
с другим, соразмерным за сии пашни вознаграждением крестьян, 
определяемым по взаимному с ними соглашению, а если соглашения 
не последует, то по решению Уезднаго Мироваго Съезда. 

48. Требование о обязательном разграничении угодий подается 
помещиком Мировому Посреднику, с приложением объяснения, ка-
кия угодья предполагается обратить из крестьянскаго надела в рас
поряжение помещика, и какия, в замен того, предоставить кре-
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стьянам. Если у помещика имеется план на имение, то к означен
ному объяснению прилагается план (или засвидетельствованная 
с него копия), по нанесении на оный границ настоящаго пользова
ния крестьян и предполагаемаго разграничения. Мировой Посред
ник, вследствие требования помещика, производит, вместе с земле
мером и добросовестными от крестьян, поверку предполагаемаго 
помещиком разграничения угодий, посредством осмотра на месге 
земель и обхода в натуре меж, границ и других видимых знаков, и 
за тем вносит предположения о разграничении, с своим заключе
нием, на разрешение Уезднаго Мироваго Съезда. Если по сему 
предположению назначаются, на основании 4 пункта предъидущей 
47 статьи, к отобранию у крестьян лесные покосы, без замена оных 
равным по достоинству количеством земли из других угодий, то 
такия предположения Мировой Посредник представляет, с своим 
заключением, на разрешение Губернскаго по крестьянским делам 
Присутствия. По утверждении Уездным Мировым Съездом или 
Губернским Присутствием предположения о разграничении угодий, 
составляется план угодьям, отводимым в пользование крестьян, и 
производится самый отвод в натуре, под наблюдением Мироваго 
Посредника. 

49. В имениях, неразмежеванных с другими владельцами, вместе 
с общим размежеванием, производится окончательное разграниче
ние помещичьих и крестьянских угодий, и, если возможно, в течение 
того же летняго периода, когда будет сделано общее размежевание, 
хотя бы сие размежевание последовало и после шестилетняго срока. 
Если бы в имении, подлежащем размежеванию, внутреннее разгра
ничение господских и крестьянских угодий было сделано прежде, то 
сие не препятствует общему размежеванию. При этом, кроме 
правил о межевании, соблюдаются правила о разграничении 
угодий. 

50. Владельцы дач неразмежеванных могут, по взаимному 
между собою соглашению, просить, порядком, установленным 
в ст. 48, размежевать их дачу, и в то же время разграничить господ-
ския угодья от крестьянских. При этом, проект размежевания и 
разграничения представляется за подписью всех владельцев. 

51. Во всех случаях, когда разграничение угодий производится 
по требованию помещика, все расходы по сему предмету относятся 
на счет помещика. 

III. ПЕРЕНЕСЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ УСАДЬБ. 

52. Перенесение крестьянских усадьб на новыя места, по добро
вольному соглашению помещика с крестьянами, засвидетельство
ванному, установленным порядком, Мировым Посредником, при по
сторонних добросовестных, допускается без всяких ограничений. 

53. Помещику предоставляется право требовать обязательнаго 
для крестьян перенесения усадьб, без согласия на то крестьян, в сле
дующих случаях: 
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1) если крестьянское усадебное строение находится ближе 50 са
жен, а овины, кузницы, или другия, огнем действующия, заведе
ния— ближе 100 сажен от тех существующих помещичьих строений, 
которыя возведены до обнародования сего Положения; 

2) если вне черты селения или поселка, посреди господских зе
мель, находится отдельная крестьянская усадьба, к которой не 
приурочено надела полевыми угодьями; 

3) если, для разграничения помещичьих полевых угодий от кре
стьянских, встретится необходимость в перенесении нескольких или 
всех усадьб селения. 

П р и м е ч а н и е . Отдельныя крестьянския строения, несо-
стоящия в непосредственной связи с усадьбою, как-то: сараи, 
кузницы, бани, овины и др., могут быть переносимы, для уда
ления их от помещичьяго усадебнаго строения, на указанное 
выше разстояние, 50 или 100 сажен, без перенесения всей кре
стьянской усадьбы. 

54. Требование о обязательном перенесении крестьянских усадьб 
или отдельных строений, помещик предъявляет письменно Миро
вому Посреднику, с объяснением причин, по коим таковое перенесе
ние признается необходимым, а Мировой Посредник представляет 
означенное требование на разсмотрение Уезднаго Мироваго Съезда, 
который и постановляет решение. Но в случаях, указанных во 2 
и 3 пунктах статьи 53, решения Мироваго Съезда считаются 
окончательными только при единогласии всех членов онаго. 
Если же такого единогласия не состоится, то дело представляется 
на разрешение Губернскаго по крестьянским делам Присут
ствия. 

55. Требование о обязательном перенесении крестьянских усадьб 
и строений, помещик имеет право заявлять в течение как двух лет, 
назначенных для введения в действие Положений, так и по
следующих за тем шести лет, определенных для разграничения 
угодий. 

56. Помещик не имеет права приступить к обязательному пере
несению крестьянских усадьб, или отдельных строений, не получив 
на то надлежащаго разрешения. 

57. Обязательное перенесение крестьянских усадьб должно быть 
непременно окончено в течение трех лет, со дня получения помещи
ком разрешения. 

58. Более одного раза крестьянская усадьба, или отдельное 
строение обязательно переносимы быть не могут. 

59. Обязательное перенесение усадьб допускается не далее как 
на 10 верст от прежних усадьб, и при том не иначе, как в пределах 
крестьянскаго надела: или прежняго, если он сохраняется, или того, 
который отводится при разграничении угодий. 

60. Место, назначаемое под новую усадьбу, должно быть непре
менно приурочено к пахатной крестьянской земле, и при том удобно 
для поселения. Если же в старых усадьбах имелись коноплянники, 
или огороды, то земля, отводимая под новыя усадьбы, должна быть 
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пригодна, при обычной обработке, к возделыванию конопли и ово
щей. Впрочем не воспрещается каждому домохозяину избирать 
место для своей усадьбы в отведенном ему участке; в случае же 
перенесения целаго селения, общество, по мирскому приговору, мо
жет выбирать место для целаго поселения в пределах всего мир-
скаго надела. 

61. На месте новаго водворения крестьян, если оно не снабжено 
в достаточном количестве водою, помещик устроивает, до переселе
ния крестьян, колодцы, запруды, или пруды, с годною водою, в до
статочном количестве. Но помещик освобождается от этой обязан
ности в том случае, когда на земле, отведенной крестьянам в надел, 
имеется естественный водопой, и при том в таком месте, которое, на 
основании двух предъидущих статей (59 и 60), может быть назна
чено под поселение, а между тем крестьяне изберут для устройства 
новых усадьб другое, безводное место. 

62. При перенесении крестьянских усадьб, нарезывается под 
новыя усадьбы, в счет жрестьянскаго надела, такое пространство 
земли, какое находилось под прежними, но во всяком случае не ме
нее 1800 сажен на двор. В счет указанных размеров полагаются 
выпуски, площади и промежутки, оставляемые между отдельными 
дворами. 

63. Новыя усадьбы для переселяемых крестьян должны быть 
устроены помещиком на его собственный счет, со всеми построй
ками, какия находились в старых усадьбах. При этом помещику 
предоставляется, по предварительному соглашению с крестьянами, 
а в случае, если соглашения не последует, то с разрешения Уезднаго 
Мироваго Съезда: или устроить новыя усадьбы, оставя в свою 
пользу прежния строения крестьян, или перенести крестьянский 
строения, с добавкою материала, в замен оказавшагося при перене
сении строений негодным. При перенесении крестьянских строений, 
переселяемые крестьяне обязаны содействовать помещику перевоз
кою материалов и участием в работах при постройке строений на 
новых местах. Во всяком случае, помещик обязан принять меры, 
чтобы переселяемыя семейства не оставались без жилища, во время 
перестройки их домов. 

64. Помещик может, буде пожелает, вместо устройства на свой 
счет новых усадьб, или перенесения, на свой же счет, старых строе
ний, выдать переселяемым крестьянам, по соглашению с ними, де
нежное вспомоществование. Если, по сему предмету, не состоится 
добровольнаго соглашения, то размер вспомоществования опреде
ляется по решению третейскаго суда, на основании правил, прило
женных к Положению о Губернских и Уездных по крестьянским 
делам Учреждениях (36660), а если третейский суд не состоится, 
то — по определению Уезднаго Мироваго Съезда. 

65. Переселенные на иовыя места крестьяне имеют право, в про
должение трех лет со времени начала их переселения, пользоваться 
безвозмездно, на старых усадьбах, прежними своими огородами, 
коноплянниками и другими возделанными местами. 
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66. Сады и разнаго рода древесный насаждения, а также кре-
стьянския каменныя строения, возведенныя крестьянами на свой 
счет, в случае обязательнаго перенесения усадьб, поступают в непо
средственное распоряжение помещика, который обязан вознагра
дить за то крестьян. Вознаграждение определяется по взаимному 
соглашению помещика с крестьянами; если же такого согла
шения не последует, то дело решается порядком, указанным 
в ст. 64. 

67. Если переселяемые кестьяне состоят на барщине, то, неза
висимо от вспомоществования, определеннаго в ст. 61, 63, 64, 
65 и 66, даются им три льготные месяца, в продолжение которых 
они освобождаются от всякой работы на помещика. Число причи
тающихся в эти месяцы рабочих дней в пользу помещика исклю
чается из общаго числа дней, следующих с крестьян помещику, по 
Положению, за текущий год. Оброчные крестьяне получают от по
мещика, сверх вспомоществования, указаннаго в приведенных 
статьях, особое пособие в том случае, если Уездный Мировой Съезд, 
по недостаточному состоянию крестьян, признает это нужным. 
Пособие сие может заключаться: или в разсрочке следующаго 
с крестьян в пользу помещика оброка, за то полугодие, в которое 
производится перенесение усадьб, или в единовременном сложении 
части сего оброка, но не более, как за один месяц. 

68. Запасные магазины и другия общественныя строения кре
стьян, находящиеся вне черты селения, на господской земле, должны 
быть, если помещик потребует, перенесены крестьянами на свой 
счет, на мирскую землю, в продолжение трех лет со дня заявления 
крестьянам такого требования. 

69. Если вне мирскаго надела, на господской земле, находятся 
промышленныя или торговыя заведения крестьян, как-то: фабрики, 
заводы, маслобойни, мельницы, лавки и т. п., то находящаяся под 
ними земля ценится вдвое против усадебной земли в том селении 
(ст. 129 и 130), и предоставляется помещику право, по собствеч-
ному его усмотрению, или требовать выкупа оной по означенной 
оценке, или же предоставить крестьянам пользоваться ею, с платою 
по шести процентов с оценочной суммы в год. В последнем случае, 
по прошествии известнаго времени (для плетневых строений — 2-х, 
для мазанок и глинобитных — 6-ти, для деревянных — двена
дцати лет со дня утверждения сего Положения), помещик имеет 
право требовать переноса с своей земли означенных строений, на 
счет того, кому они принадлежат. В случае несогласия крестьянина 
ни на выкуп, ни на пользование землею, за установленную плату, 
он обязан строения перенесть в течение годоваго срока со дня 
утверждения уставной грамоты. Для строений каменных, или хотя 
с одним нижним этажем каменным, вышеозначенный срок увеличи
вается до двадцати четырех лет, после коих помещик имеет право 
требовать сломки и свозки строения, или же может оставить 
оное за собою, по оценке, определяемой порядком, указанным 
в ст. 64. 
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Глава II. 
О обмене земель и угодий. 

70. Обмен участков земли, отведенных в постоянное пользова
ние крестьян по уставной грамоте, на земли, состоящия в непосред
ственном распоряжении помещика, по полюбовному между ним и 
крестьянами соглашению, заовидетельствованному, устанав\енным 
порядком, Мировым Посредником, при посторонних добросовест
ных, допускается во всякое время. 

71. Независимо от полюбовных соглашений, помещику предо
ставляется, во всякое время, для приведения в исполнение своих 
хозяйственных предприятий, в случаях, в статье 72 означенных, 
требовать от крестьян обмена необходимых ему участков из мирской 
земли. 

П р и м е ч а н и е . Право обмена не распространяется на 
выкуп \енныя крестьянами угодья. 

72. Обмен не выкупленных крестьянами земель и угодий до
пускается в случаях: 

1) открытия в землях крестьянскаго надела источников мине
ральных вод и ценных ископаемых, в том числе и торфа; 

2) предполагаемаго помещиком устройства действующих водою: 
мельницы, фабрики, или инаго промышленнаго заведения, когда 
один или оба берега'состоят в пользовании крестьян; 

3) неизбежности подтопа крестьянских угодий, вследствие 
устройства на господской земле действующих водою заведений; 

4) необходимости провести по крестьянским угодьям канавы: 
для осушения или орошения господских угодий, для устройства 
дренажа или для употребления воды, как движущей силы; 

5) необходимости провести по крестьянским угодьям дорогу или 
прогон; ' 

6) предпринимаемаго помещиком устройства на крестьянских 
угодьях пристани или перевоза. 

73. Обмен усадебных крестьянских угодий, состоящих в подвор
ном пользовании домохозяев, по требованию помещика, разре
шается только в случаях, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 72; 
но обмен выпусков допускается во всех, исчисленных в ст. 72 случаях. 

П р и м е ч а н и е . Открытие торфа признается достаточным 
поводом для обмена полевых и других угодий, а равно выпу
сков, но не остальных усадебных земель, состоящих в подвор
ном пользовании. 

74. При обмене угодий соблюдаются следующия правила: 
1) крестьянам, в замен отобранных у них участков земли, не

пременно отводятся, из смежных с их угодьями земель, другие, рав
ные по достоинству, участки; 

2) сверх того, крестьяне вознаграждаются и за те стеснения 
и убытки, коим они могут подвергнуться в своем хозяйстве, вслед
ствие отобрания мирской земли; 
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3) назначенная к отрезке от крестьян для хозяйственнаго пред
приятия помещика земля поступает в его распоряжение не прежде, 
как по отводе крестьянам, в замен этой земли, другаго участка, и 
по выдаче им вознаграждения за убытки. 

75. Помещик требование свое о обмене земель и угодий предъ
являет Мировому Посреднику. В сем требовании помещик обязан 
объяснить пользу хозяйственнаго предприятия и необходимость, для 
приведения онагэ в исполнение, отобрать у крестьян часть отведен
ной им земли. К сему требованию прилагаются: чертеж обменивае
мых угодий и примерная оным оценка. Мировой Посредник вносит 
предложение о обмене, с своим заключением, на разрешение Уезд-
наго Мироваго Съезда. Решения Мироваго Съезда считаются окон
чательными тогда только, когда постановлены единогласно всеми 
членами онаго. Если же такого единогласия не состоится, то дело 
представляется на разрешение Губернскаго по крестьянским делам 
Присутствия. $ 

Глава III. \ 
О пользовании мирскою землею и другими угодьями | 

О т д е л /. 

О праве пользования вообще. 
76. Мирская земля, отведенная каждому сельскому обществу по 

уставной грамоте, остается, за установленныя повинности, в по
стоянном пользовании крестьян, принадлежащих к тому обществу. 

77. С переходом в другое сословие или другое общество, кре
стьянин теряет право на пользование мирскою землею того обще
ства, из котораго он вышел. 

78. Крестьяне могут употреблять мирскую землю под посевы, 
насаждения, покос, или пастбище, по своему усмотрению, с ниже
следующими лишь ограничениями: 

1) Дороги, проезжие проулки и прогоны для скота должны 
оставаться свободными для всеобщаго употребления, и потому кре
стьяне не могут их запахивать, засаживать, а также застроивать. 

2) Без согласия помещика крестьяне не должны: а) распахи
вать, засаживать, или раскапывать выгоны, состоящие в общем 
и нераздельном пользовании крестьян и помещика; б) отступать 
от принятаго севооборота, впредь до разграничения крестьянских 
угодий с помещичьими, там, где мирския поля находятся в чрез-
полосности с господскими. 

3) Без согласия сельскаго общества никто из домохозяев не 
может ни застроивать, ни обращать под хозяйственную обработку 
выпуски и другия части мирскаго надела, состоящия в общем поль
зовании всех крестьян. 

79. Крестьяне, на состоящих в их постоянном пользовании зем
лях, за исключением лишь выгонов, находящихся в нераздельном 
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пользовании с помещиком, могут безпрепятственно добывать песок, 
торф, глину и простой камень. 

П р и м е ч а н и е . На неудобных среди крестьянскаго надела 
землях, как не обложенных повинностию в пользу помещика, 
владелец может распоряжаться по своему усмотрению. 

80. Кроме безпрепятственнаго употребления воды, для домаш
них, хозяйственных и промышленных надобностей, крестьяне могут 
пользоваться водами, находящимися в границах их надела: для 
устройства запруд и водоемов, для проведения воды в свои усадьбы 
и поля, для постановки на реках (кроме судоходных) мельниц, при
водимых в движение течением воды, без устройства плотин, и для 
устройства, нужных для хозяйственных надобностей, малых нетор
говых пристаней и перевозов. На этом основании, и согласно с су
ществующими узаконениями, крестьяне могут пользоваться водою, 
отнюдь не подтопляя соседних земель и не причиняя вреда поме
щичьим заведениям, приводимым в движение водою. 

П р и м е ч а н и е . Для устройства вновь запруд, водоемов и 
отведения воды на свои угодья крестьяне испрашивают раз
решение помещика, а на воспрещение им от помещика пользо
ваться водами, крестьяне могут приносить жалобы Мировому 
Посреднику. 

81. Хотя право на охоту принадлежит помещику в пределах 
всего имения, однако крестьянам не возбраняется на мирской земле 
истреблять хищных или вредных для хозяйства птиц и зверей. 

П р и м е ч а н и е . Если бы помещик причинил на охоте по
вреждение крестьянским полям, то он обязан вознаградить 
крестьян за причиненные им убытки. 

82. Водяныя мельницы, с устроенными при них плотинами, при-
надлежащия крестьянским обществам, или отдельным крестьянам, 
и выстроенныя на их счет, остаются в их распоряжении. При том, 
если крестьянам разрешено было устроить сии мельницы за особую 
плату, или на особых условиях, то крестьяне вносят сию плату и 
исполняют сии условия сверх определенных сим Положением по
винностей. Мельницы сии могут быть отчуждаемы только членами 
того же общества. 

П р и м е ч а н и е . Мельницы, отданныя крестьянам на вы-
стройку, возвращаются, по истечении условленнаго срока, в 
распоряжение помещика. 

83. На отведенной крестьянам мирской земле они могут воз
водить всякаго рода строения, с соблюдением общих постановлений 
Строительнаго Устава, и, сверх того, следующих правил: 

1) без согласия помещика запрещается крестьянам возводить 
новыя строения: а) холодныя — ближе пятидесяти, а жилыя ився-
кия домашния, хозяйственныя и другия заведения, отапливаемыя, 
или действующия огнем (бани, овины, кузницы и т. п.) — ближе 
150 сажен от господских строений; б) вообще всякия строе
ния— ближе ста пятидесяти сажен от опушки помещичьих 
лесов; 
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2) без согласия общества ни один крестьянин, за чертою своего 
усадебнаго участка, на мирской земле, не может ставить никаких 
строений; но в черте своего усадебнаго участка он может, по своему 
усмотрению, устроивать и поддерживать всякия жилыя, хозяй-
ственныя, торговыя и промышленныя строения, с соблюдением уста
новленных для сего правил. 

84. Каждый крестьянин, на своей усадьбе, может, не испраши
вая на то особаго разрешения, ни у помещика, ни у общества, устрои
вать и содержать постоялые дворы, фабричныя, промышленныя и 
торговые заведения, на общем, с прочими сельскими свободными обы
вателями, основании (Свода Зак. Т. XI ч. 2 Уст. Торг. ст. 349 и 350). 

85. Ярмарки и торги, а равно питейныя заведения и харчевни, 
на мирской земле могут быть открываемы на основании общих уста
новленных правил, но не иначе, как с согласия сельскаго схода и 
с разрешения помещика. 

86. Каждый крестьянин, с согласия общества, может уступить 
свой надел другому крестьянину, принадлежащему к одному с ним 
сельскому обществу, или постороннему лицу, принятому в общество 
на основании ст. 142 Общаго Положения о крестьянах (36657). 

Отдел II. 
О потомственном пользовании подворными участками и об участии 

сельскаго общества в распоряжении мирскою землею. 

87. Усадебные и полевые участки мирской земли кореннаго и 
дополнительнаго надела, в настоящем их составе, остаются в потом
ственном пользовании крестьянских семейств, владеющих ими, за 
установленныя повинности, безо всякаго, со стороны помещика или 
общества, вмешательства в распоряжение сими участками, пока при
читающиеся с них повинности отбываются хозяевами исправно. 

88. Право потомственнаго пользования, в отношении к размеру 
участков, ограничивается следующими правилами: 

1) один домохозяин, в пределах одного сельскаго общества, не 
может содержать более двух усадьб или двух пеших участков из 
кореннаго надела, с принадлежащими к ним усадьбами; 

2) раздел участков между наследниками допускается с тем огра
ничением, что ни одна из выделяемых частей не должна заключать 
в себе менее пешаго надела наименьшаго размера, в том селении су
ществу ющаго; 

3) при разделе участка, доля повинности, причитающаяся на ка
ждую часть, определяется по количеству усадебной и полевой земли, 
приходящейся на каждую часть. 

П р и м е ч а н и е . Правило, изложенное в пункте 1 этой 
статьи, относится только к участкам, имеющим образоваться 
по введении в действие сего Положения; но не должно служить 
поводом к уменьшению участков, ныне существующих, вопреки 
желанию пользующихся ими домохозяев, 
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89. Каждому сельскому обществу предоставляется: 
1) отводить членам общества, под устройство новых дворов, 

или под обработку, участки из мирской усадебной земли, состоя
щей в общем и нераздельном пользовании всех крестьян, как-то: 
выпусков и никем не занятых пустопорожних мест, с соблюдением 
ограничений, указанных в пунктах 1 и 2 ст. 78; 

2) сдавать надежным к отбыванию повинностей крестьянам 
участки мирской земли кореннаго и дополнительнаго надела, вымо
рочные или оставшиеся праздными, вследствие выхода из обще
ства хозяев, не оставивших по себе наследников, или вследствие 
отказа хозяев от части состоявшей в их пользовании земли (на 
основании ст. 92, 93, 96 и 98 сего Положения); 

3) возвращать помещику упразднившиеся, по каким либо при
чинам, участки мирской земли, если между членами общества не 
окажется желающих взять таковые участки в свое пользование за 
установленную повинность; 

4) требовать обратно участки мирской земли, поступившие во 
временное распоряжение помещика, для передачи оных в пользо
вание членам общества. 

90. При сдаче участков мирской земли в потомственное поль
зование членам общества соблюдается следующий порядок: 

1) Если на упразднившийся участок явится несколько соиска
телей, или, если несколько крестьян, единовременно, предъявят от 
себя требование на получение в свое пользование, за установленную 
повинность, участка мирской земли, состоящаго во временном рас
поряжении помещика, или в общем и нераздельном пользовании 
всех крестьян, то преимущество между ними дается хозяйствам, 
вновь образующимся посредством семейных разделов, или перехода 
огородников и бобылей в разряд пеших хозяев. 

2) Выбор хозяина из числа соискателей в указанном порядке, 
делается по приговору сельскаго схода (громады) и немедленно 
заявляется помещику. 

3) В случае сомнения в состоятельности и исправности назна-
ченнаго обществом хозяина, помещик может, приостановив испол
нение мирскаго приговора, принести жалобу Мировому Посреднику, 
который, разобрав дело на месте, утверждает или устраняет назна-
ченнаго громадою хозяина, и, в последнем случае, предоставляет 
самому помещику сдать участок другому члену общества, по своему 
усмотрению. 

4) Если, на назначенном от общества хозяине, не числится ни
каких недоимок, и если он внесет помещику вперед, немедленно по 
составлении мирскаго приговора годовой оброк, причитающийся 
с предоставляемаго ему участка, то такой хозяин не может, ни в ка
ком случае, быть устранен от пользования предоставленным ему 
участком. 

5) Усадебные и полевые участки кореннаго надела, в случае их 
упразднения, сдаются в полном составе, без раздробления, в по
томственное пользование и на неограниченный срок. 
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6) Мирския земли дополнительнаго надела (в случае их упразд
нения) могут быть, по распоряжению общества, сдаваемы в потом
ственное пользование, равно как и на срок, при том как целыми 
участками, в несколько десятин, так и подесятинно; но помещик в 
праве требовать, чтобы земля сия снималась на срок не менее трех 
лет, то есть: на полный севооборот. 

7) Те участки дополнительнаго надела, которые поступят в по
томственное пользование вновь образующихся хозяйств, в послед
ствии не могут быть ни раздробляемы, ни снимаемы на срок, а под
чиняются, в случае сдачи их, правилу, постановленному в 
пункте 5. 

8) Еслиб, из членов сельскаго общества, на снятие участка, 
оставшагося праздным, вовсе не явилось желающих, или не нашлось 
между ними надежнаго хозяина, то, по составлении о сем мирскаго 
приговора, означенный участок возвращается во временное распоря
жение помещика, на основании ст. 105, 106, 108 и след. 

9) Со дня упразднения участка, на составление мирскаго при
говора, о сдаче участка в пользование новому хозяину, или о воз
вращении онаго в распоряжение помещика, дается обществу трех
месячный срок. По истечении онаго, если общество не составит 
приговора, участок поступает в распоряжение помещика. ! 

П р и м е ч а н и е . Правила, в сей статье изложенныя, не от- ' 
носятся к тем случаям, когда участок отбирается у хозяина за 
накопление недоимки. В таковых случаях соблюдается поря
док, указанный в статьях 229—232. 

Отдел III. 

О обязательности пользования, прекращении онаго и возвращении 
мирской земли помещику. 

91. В течение первых девяти лет со времени утверждения сего 
Положения каждый крестьянин обязывается держать в своем поль
зовании, за установленныя в пользу помещика повинности, состоя
щий за ним участок кореннаго надела (усадебной и полевой земли). 
Во все это время он может отказаться от упомянутаго участка ко
реннаго надела, в полном его составе, или от некоторой онаго части, 
лишь с соблюдением условий, изложенных в статьях 96, 97 и 98. 

П р и м е ч а н и е 1. Коренной надел «пешаго» хозяина со
ставляет, согласно статье 39, вся мирская земля, в пользовании 
его состоящая; а коренной надел «тяглаго» хозяина опреде
ляется размером пешаго участка, принятаго в каждом имении 
для исчисления всей совокупности кореннаго надела, на осно
вании ст. 39 (п. 3) и примечания к ней. 

П р и м е ч а н и е 2. В течение тех же девяти лет, крестьяне, 
даже выкупившие усадебную оседлость, не могут, удерживая 
в своем владении одне только выкупленныя усадьбы, отка
заться от пользования полевым участком кореннаго надела, 
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П р и м е ч а н и е 3. Обязательное, за установленную повин
ность, пользование участками кореннаго надела распростра
няется, до истечения упомянутых девяти лет, не только на до
мохозяев, пользующихся ныне таковыми участками, но и на 
тех крестьян, которым они в последствии достанутся, по на
следству или иным способом, 

I. ОТКАЗЫ ОТ ЗЕМЛИ В ПЕРВЫЯ ДЕВЯТЬ ЛЕТ. 

92. Каждый домохозяин может, по своему усмотрению, отка
заться от состоящаго в его пользовании дополнительнаго надела. В 
таком случае, мирская земля дополнительнаго надела, от которой 
откажется отдельный домохозяин, поступает в распоряжение обще
ства. Если между членами сего последняго не найдется ж'елающаго 
удержать означенную землю за собою, то, по составлении о сем 
мирскаго приговора, земля эта возвращается во временное распо
ряжение помещика, на основании ст. 105 и 106. 

93. Если отдельный домохозяин, по обоюдному соглашению 
с помещиком, приобретет в собственность весь свой участок корен
наго надела и откажется, в то же время, от состоящей за ним в 
пользовании земли дополнительнаго надела, и если, между членами 
сельскаго общества, не найдется желающаго удержать эту землю за 
собою в пользовании, то общество может отказаться от нея. Такая 
земля возвращается помещику навсегда. 

94. Целое сельское общество может отказаться, по своему усмо
трению, от всей земли отведеннаго ему дополнительнаго надела и 
возвратить ее во временное распоряжение помещика, на основании 
ст. 105 и 106. 

95. Если целое сельское общество, по добровольному соглаше
нию с помещиком, приобретет в собственность всю мирскую землю 
кореннаго надела, то оно может отказаться, в то же время, от всей 
земли дополнительнаго надела, который и возвращается за тем по
мещику навсегда. 

96. От обязательнаго пользования коренным наделом отдельные 
крестьяне могут отказываться в нижеследующих случаях: 

1) Если под отдельною крестьянскою усадьбою состоит более 
одной десятины, то хозяин этой усадьбы имеет право ограничить 
ее до десятиннаго размера и отказаться от пользования остальною 
частью своего усадебнаго надела, с тем условием, чтобы эта часть 
заключала в себе не менее 600 квадратных сажен, и чтобы к ней 
был свободный проезд. Отрезанный от усадьбы участок остается 
в общем составе крестьянской усадебной оседлости и поступает в 
распоряжение общества, которое, если не найдется между членами 
онаго желающаго удержать за собою этот участок, может возвра
тить его во временное распоряжение помещика, на основании ст. 105 
и 106. 

2) Если домохозяин, владеющий обширным участком полевой 
земли кореннаго надела, приобретет из онаго в собственность, по 
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обоюдному соглашению с помещиком, сверх своей усадьбы, указан
ное ниже количество земли (признанное достаточным, по местным 
условиям, для обезпечения хозяиственнаго быта отдельнаго двора 
и причитающихся с него государственных податей), то такой хо
зяин может отказаться от дальнейшаго пользования остальною 
частью своего кореннаго надела. В таком случае, эта часть посту
пает в распоряжение общества, которое, если не найдется между 
членами онаго желающаго удержать ее за собою, может возвратить 
ее помещику навсегда. 

П р и м е ч а н и е . Количество земли, признаваемое доста
точным обезпечением для отдельнаго двора, определяется в 
различных размерах, по местностям, на которыя разделены гу
бернии Киевская, Подольская и Волынская для определения 
повинностей крестьян (ст. 150). Границы сих местностей обо
значены в особом приложении к ст. 150. 

97. Чтобы воспользоваться правом отказаться от части своего 
кореннаго надела, на основании 2 пункта предъидущей 96 статьи, 
отдельный домохозяин должен приобрести в собственность: 

в 1-й и во 2-й местностях не менее 4'/2 десятин 
„ 3-й местности не менее 5'/2 десятин 
» 4-й „ „ 6 
» 5-й „ „ „ 7 „ 
» 6-й „ „ „ 7У2 
„ 7-й и 8-й местностях не менее 9'/2 десятин 
„ 9-й местности не менее Ю'/г десятин 

П р и м е ч а н и е . Из количества земли, установленнаго в 
предъидущей 96 статье, дозволяется, по обоюдному соглаше
нию помещика с домохозяином, приобретающим участок в соб
ственность, исключать крестьянские покосы, расположенные в 
господском лесу. Например: если в первой местности кре
стьянин имеет под усадьбою 7г десятины и 51/* десятин поле
вой земли кореннаго надела, то, приобретя в собственность 
Уг десятины усадебной земли и 4'/г десятины полевой, он мо
жет отказаться от остальных 3/^ десятин своего кореннаго на
дела. Если в состав упомянутых 51/\ десятин входит одна деся
тина покоса, состоящаго в господском лесу, то дозволяется 
исключить ее из 4'/г десятин, приобретаемых крестьянином в 
собственность, и тогда, выкупив Уг десятины усадебной и З'/г 
десятины полевой земли, он может отказаться от пользования 
остальными 13/4 десятинами своего кореннаго надела. 

98. Если крестьянин уже имеет, или приобретет в собствен
ность, хотя бы не из своего кореннаго надела, а из господской 
(фольварковой) земли, или на стороне, вне границ имения, но не 
далее, как в пятнадцати верстах от места водворения общества, 
участок земли не менее установленнаго для той местности размера 
(ст. 97), то таковой крестьянин может, не выходя из сельскаго 
общества, отказаться от дальнейшаго пользования всем состоящим 
за ним участком кореннаго надела, как усадебной, так и полевой 
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земли. В таком случае, упразднившийся усадебный участок посту
пает в распоряжение общества на основании пункта 1 ст. 96, 
а упразднившийся полевой участок поступает в распоряжение обще
ства на основании пункта 2 той же статьи. 

99. Если целое сельское общество, владеющее обширными поле
выми угодьями кореннаго надела, по обоюдному соглашению с по
мещиком, приобретет в собственность всю землю, состоящую под 
крестьянскою усадебною оседлостью, и, сверх того, из полевых уго
дий такое количество земли, которое бы составляло, в сложности, 
на каждый из дворов, пользующихся пахатным наделом, не менее 
установленнаго для той местности количества земли (ст. 97), то от 
всей остальной мирской земли общество может отказаться навсегда. 

П р и м е ч а н и е . Из земли, приобретенной целым обще
ством в собственность, дозволяется по обоюдному соглашению 
помещика и крестьян, исключать все крестьянские покосы, рас
положенные в господских лесах, подобно тому, как это поста
новлено в примечании к ст. 97, для выкупа отдельных участков. 
Например: если в четвертой местности общество, состоящее из 
12 пеших и 8 тяглых дворов, владеет 12 десятинами усадебной 
земли, 90 десятинами пеших наделов (по 7'/г десятин на двор), 
120 десятинами тяглых наделов (по 15 десятин на двор), всего 
222 десятинами мирской земли, то в коренной надел этого 
общества войдет 12 десятин усадебной земли, 90 десятин пеших 
наделов и 60 десятин таковых же пеших наделов, полагаемых 
на тяглые дворы (по 7х/г десятин на каждый), итого 162 деся
тины; но так как в четвертой местности принят, для опреде
ления земли, приобретаемой крестьянами в собственность, с от
казом от остальнаго кореннаго надела, подворный участок в 
6 десятин, то полагая по 6 десятин на каждый из 20 дворов 
(тяглых и пеших), составится 120 десятин, а с причислением 
к ним 12 десятин усадебной земли, всего 132 десятины. При
обретя в собственность это количество земли, общество может 
отказаться от остальных 90 десятин мирской земли. Если же 
в состав мирскаго надела входит 8 десятин покосов в господ
ских лесах, то это количество десятин может быть исключено 
из приобретаемой обществом в собственность земли; в таком 
случае, приобретя в собственность 124 десятины, общество бу
дет в праве отказаться ог остальных 98 десятин мирской земли. 

II. ОТКАЗЫ ОТ ЗЕМЛИ ПО ПРОШЕСТВИИ ДЕВЯТИ ЛЕТ. 
100. По прошествии установленнаго девятилетняго срока, кре

стьянин, желающий перейти в другое общество или сословие, может 
отказаться от пользования состоящими за ним полевыми угодьями, 
не только дополнительнаго, но и кореннаго надела, в полном их 
составе, но должен соблюсти в точности те общия правила, кото-
рыя установлены для увольнения из сельскаго общества в ст. 130— 
140 Общаго Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости. 
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101. По прошествии установленная девятилетняго срока, кре
стьянин может, и не выходя из общества, отказаться от пользова
ния мирскою землею, если исполнит условия, постановленныя в 
ст. 98. 

102. По истечении девяти лет, со времени утверждения сего По
ложения, крестьянин, выкупивший свою усадебную оседлость, мо
жет отказаться от пользования всеми остальными угодьями, не ли
шаясь права собственности на свою усадьбу; но крестьянин, не 
выкупивший еще своей усадьбы, не имеет права отказаться только 
от полевых угодий, удерживая в своем пользовании одну невыкуп
ленную усадьбу. 

П р и м е ч а н и е . Отказаться от полевых угодий и сохра
нить в своем пользовании невыкупленную усадьбу, или отка
заться от некоторой части состоящих за ним в пользовании 
полевых угодий кореннаго надела, удержав за собою осталь
ную часть, крестьянин может не иначе, как с согласия поме
щика. 

103. Земля усадебная и полевая кореннаго и дополнительнаго 
надела, от которой откажется крестьянин по истечении девяти лет, 
поступает в распоряжение сельскаго общества; если же не окажется 
между членами общества желающаго удержать за собою означен
ную землю, то с нею поступается на основании ст. 108—114. 

111. ВОЗВРАЩЕНИЕ МИРСКОЙ ЗЕМЛИ ПОМЕЩИКУ. 

А. В т е ч е н и е п е р в ы х д е в я т и лет . 

104. В течение первых девяти лет со дня утверждения сего По
ложения, мирская земля, отведенная крестьянам в постоянное поль
зование, отчисляется от крестьян навсегда и присоединяется немед
ленно и окончательно к господским угодьям только в следующих 
случаях: 

1) когда общество откажется от части мирской земли на осно
вании статей 93, 95, 96 (п. 2) , 98 и 99, часть сия возвращается 
тогда в распоряжение помещика; 

2) если из помещичьяго селения будут образованы, установлен
ным для сего порядком, посад, или местечко, и крестьяне, к тому 
селению приписанные, будут с согласия помещика и их самих, обра
щены в городское сословие, тогда вся мирская земля, остающаяся 
за отводом из нея нужнаго под поселение и выгон пространства, 
возвращается в распоряжение помещика. 

П р и м е ч а н и е . О возвращении крестьянских угодий в 
распоряжение мелкопоместных владельцев, в случае переселе
ния крестьян из их имений на казенныя земли, упоминается 
в Дополнительных Правилах об устройстве крестьян, водворен
ных в имениях мелкопоместных владельцев (36666). 

105. Во всех прочих случаях, упразднившиеся, или отобранные 
у неисправных в платеже оброка домохозяев участки, возвращаемые 
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помещику по отсутствию между членами общества крестьян, желаю
щих удержать их за собою (ст. 90 п. 8, 92, 94, 96 п. 1, 98 и 229), 
не присоединяются, в течение первых девяти лет, к господским 
угодьям, и поступают во временное только распоряжение помещика. 

106. В течение означеннаго девятилетняго периода, через каж
дые три года, со времени поступления к помещику, упразднившихся 
или отобранных участков (ст. 105), по снятии с них хлебов, каж
дый из членов сельскаго общества, если за ним не числится не
доимки, имеет право, с соблюдением нижеуказаннаго порядка, тре
бовать в свое пользование, за установленныя повинности, каждый 
из упомянутых участков. 

Б. П о п р о ш е с т в и и п е р в ы х д е в я т и лет. 

107. По прошествии первых девяти лет, со времени утвержде
ния сего Положения, в случаях, упомянутых в ст. 104, та часть 
мирской земли, от которой общество откажется навсегда, отчис
ляется от крестьянскаго надела и присоединяется немедленно и 
окончательно к господским угодьям. 

108. Во всех прочих случаях, упомянутых в ст. 105, участки по
ступают сперва во временное распоряжение помещика, на три года. 
По истечении полнаго трехлетия, по снятии хлебов, сельское обще
ство и каждый из членов онаго, если за ними не числится недоимки, 
имеет право, с соблюдением нижеуказаннаго порядка, требовать в 
свое пользование, за установленныя повинности, все упомянутые 
участки и каждый из них порознь. 

109. Если же, по истечении трехлетия, крестьяне вторично от
кажутся от состоящаго во временном распоряжении помещика 
участка, или, приняв его в свое пользование, вновь откажутся от 
него, или лишатся его за недоимку, тогда участок этот оконча
тельно возвращается помещику. 

П р и м е ч а н и е . Крестьянские участки, состоящие к исте
чению девятилетняго срока во временном распоряжении поме
щика, подлежат действию того же правила, то есть: каждый 
из сих участков, с первым (по истечении девяти лет) наступле
нием того срока, когда он, на основании ст. 106, может быть 
опять взят за повинность обществом, или отдельным крестья
нином, предлагается помещиком крестьянам. Если крестьяне 
откажутся принять его в свое пользование, за установленную 
повинность, или, взяв его в свое пользование, за тем возвратят 
его помещику, или лишатся онаго за недоимку, тогда этот уча
сток окончательно отчисляется от мирской земли и присоеди
няется к господским угодьям. 

В. О б щ и я п р а в и л а . 

110. Мирская земля поступает во временное распоряжение по
мещика с разрешения Мироваго Посредника, а окончательное 
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присоединение мирской земли к господским угодьям, как в течение 
первых девяти лет, так и впоследствии допускается не иначе, как 
с утверждения Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 

111. Крестьянин, желающий взять в свое пользование участок 
мирской земли, состоящий в распоряжении помещика, обязан предъ
явить свое требование сельскому обществу. 

112. Если явится одновременно несколько соискателей на один 
участок, то выбор между ними предоставляется обществу, на осно
вании правил, изложенных в ст. 90. 

113. Требование о возвращении в пользование крестьянина, за 
установленную сим Положением повинность, участка мирской 
земли, поступившаго в распоряжение помещика, предъявляется по
следнему сельским старостою. 

114. Помещик может, на участке мирской земли, поступившем 
во временное его распоряжение, возводить всякаго рода постройки, 
какия он признает нужными; но если, в последствии, этот участок 
возвратится, установленным порядком, в пользование крестьян, то 
помещику предоставляется, в течение трехмесячнаго срока, или 
снести упомянутыя строения, или продать оныя хозяину, которому 
достанется участок, по добровольному с ним соглашению. 

Глава IV. 
Об увольнении крестьян из сельских обществ 

и о приеме в оныя посторонних лиц. 
I. ВЫХОД КРЕСТЬЯН ИЗ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ. 

115. Независимо от правил, установленных в ст. 130—140 Об-
щаго о крестьянах Положения, в продолжение первых девяти лет, 
со времени утверждения настоящаго Положения, при увольнении 
крестьян из общества, требуется согласие помещика и общества, 
кроме случаев, указанных в следующих статьях. 

116. Каждый домохозяин, со всею своею семьею, живущею с 
ним в одном дворе, в праве требовать увольнения, не испрашивая 
согласия ни помещика, ни общества, если он предварительно, сверх 
соблюдения указанных в ст. 130—140 Общаго о крестьянах Поло
жения правил: 1) заявит купеческий капитал и получит купеческое 
свидетельство на право торговли по одной из трех купеческих гиль
дий; или 2) приобретет в собственность, в пределах губерний 
Киевской, Подольской и Волынской, участок земли указаннаго в 
ст. 97 размера. 

117. По приговору общества, на основании добровольнаго с ним 
соглашения, каждый домохозяин, со всею своею семьею, живущею 
с ним в одном дворе, может получить увольнение, если общество, 
предварительно, сдаст участок кореннаго надела, бывший в его поль
зовании, новому хозяину, без возражения со стороны помещика; в 
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1 случае же предъявленнаго сим последним возражения, выходящий 
р. из общества крестьянин, или назначенный на его место новый хо

зяин, обязан выполнить условие, указанное в ст. 90 п. 4. 
118. Отдельный крестьянин, принадлежащий к составу двора, 

наделеннаго землею, может требовать увольнения из общества, если 
хозяин того двора изъявит согласие на увольнение, не отказываясь 

I от дальнейшаго содержания состоящаго за ним участка. Бобыли 
> увольняются, по собственному их желанию, не обязываясь испра

шивать согласия ни помещика, ни общества, с соблюдением лишь 
общих правил, установленных для выхода из общества в ст. 130— 
140 Общаго о крестьянах Положения. 

119. Домохозяин, выходящий из общества, обязан сдать состоя
щий за ним в пользовании участок в распоряжение общества, и, за 
тем, может немедленно снести, или продать, на своз, кому пожелает, 
принадлежащия ему строения. Если, до составления мирскаго при
говора о передаче другому хозяину упразднившагося участка, вы
ходящий из общества крестьянин не успеет распорядиться своими 
строениями, то ему дается на это шестимесячный срок, считая со 
дня составления упомянутаго приговора. В течение этаго времени 
он может снести свои строения на сторону, продать их на своз, или 
уступить их, по добровольной сделке, тому хозяину, которому до
станется упразднившийся участок. По миновании шестимесячнаго 
срока, непроданныя и неснесенныя строения, если новый хозяин от
кажется приобрести их, продаются, на своз, с публичнаго торга, 
и вырученныя деньги выдаются хозяину, которому те строения при
надлежали. 

120. Если на упразднившийся участок не найдется между чле
нами общества съемщика, и участок этот поступит во временное 
распоряжение помещика, то последний, буде пожелает, может ку
пить те строения, с публичнаго торга или по соглашению с прежним 
хозяином, и пользоваться оными до тех пор, пока самый участок 
находится в его распоряжении. З а тем, если этот участок вновь 
поступит в пользование крестьянина, то помещик обязан распоря
диться упомянутыми купленными им строениями на основании 
ст. 114. 

П. ПРИЕМ В СЕЛЬСКИЯ ОБЩЕСТВА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. 

121. Прием новых членов в сельския общества производится 
порядком, установленным в ст. 141—146 Общаго о крестьянах По
ложения. 

122. В продолжение обязательных отношений крестьян к поме
щику, на прием посторонняго лица в общество предварительно 
испрашивается согласие помещика, на основании ст. 142 Общаго 
о крестьянах Положения. 

123. Каждому крестьянину, если он приобрел в собственность, 
вне мирскаго надела, участок земли, не менее указаннаго в статье 97 
размера, предоставляется право, во всякое время, по увольнении 
его из прежняго общества, требовать приписки, но без участия в 
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пользовании мирским наделом, к которому либо из сельских об
ществ, находящихся от купленнаго участка в разстоянии не далее 
15-ти верст (на основании ст. 143 Общаго о крестьянах Положе
ния). 

Глава V. 
О выкупе крестьянами усадебной оседлости. 

124. Крестьянам предоставляется право приобретать в собствен
ность, посредством выкупа, их усадебную оседлость (ст. 22—27). 

П р и м е ч а н и е . Порядок, соблюдаемый при выкупе уса
дебной оседлости, излагается в Положении о выкупе усадебной 
оседлости крестьянами, вышедшими из крепостной зависимо
сти, и о содействии Правительства к приобретению сими кре
стьянами в собственность полевых угодий (36659). 

125. Крестьянския общества и каждый крестьянин-домохозяин 
порознь, пока он находится в составе общества, сохраняют право 
выкупать предоставленную им в постоянное пользование усадебную 
оседлость. Если на крестьянах состоит казенная или помещичья не
доимка, то они могут приступить к выкупу усадебной оседлости не 
прежде, как по уплате недоимки. 

П р и м е ч а н и е . Право крестьян на выкуп их усадебной 
оседлости распространяется только на те крестьянския усадьбы, 
которыя находятся на земле, отведенной крестьянам в постоян
ное пользование, на основании сего Положения. 

126. Усадебная оседлость, в каждом селении, может быть выку
паема: или в полном ея составе, одновременно, целым обществом, 
имеющим одну общую усадебную оседлость, или отдельно — ка
ждым домохозяином. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне, усадьбы коих, по предъявлен
ному помещиком, согласно ст. 54, требованию, будут подле
жать обязательному перенесению, могут выкупать лишь те 
усадьбы, которыя будут устранены для них на новых местах, 
а не прежния. 

127. Если все крестьянское общество или кто либо из домохо
зяев, изъявит желание выкупить свою усадебную оседлость, то 
помещик может, вместо продажи крестьянам одной усадебной осед
лости, принять на себя обязательство предоставить крестьянам при
обрести в собственность, на условиях, в Положении о выкупе из
ложенных, совокупно с усадебного оседлостью, и полевыя земли и 
угодья. Впрочем это не препятствует в последствии, по обоюдному 
соглашению, приступить к отдельному выкупу усадебной осед
лости. 

128. Определение размера выкупа за усадебную оседлость, на 
основании добровольнаго соглашения, засвидетельствованнаго Ми
ровым Посредником, в присутствии посторонних добросовестных, в 
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числе от 3 до 6, зависит вполне от договаривающихся сторон. От 
сего соглашения зависит также постановление всех условий относи
тельно порядка и разсрочки платежей. Если же добровольнаго со--
глашения не состоится, то выкуп производится на основании пра
вил, изложенных в нижеследующих статьях. 

' 129. Усадебная земля в селениях, равно как и в тех владель
ческих городах и местечках, где крестьяне пользуются полевыми 
угодьями, выкупается крестьянами по 102 рубля за десятину. 

130. Владельческие города и местечки, где крестьяне не наде
лены полевыми угодьями, разделяются на три разряда. К первому 
относятся те, в которых крестьяне не пользуются никакими выго
дами, сравнительно с жителями сельскими; ко второму — те, в коих 
местная торговля или промышленность и густота народонаселения 
обезпечивают выгодный сбыт всякаго рода произведений, и высокие 
заработки; к третьему, высшему, те, в которых, по значительности 
торговых оборотов, местные жители пользуются особенными выго
дами. В первом разряде десятина усадебной земли ценится, наравне 
с селениями, в 102 рубля; во втором разряде — от 102 до 240 руб
лей; в третьем разряде оценка производится по соображению мест
ных выгод, существующих цен на землю и платимаго местными 
жителями чинша. 

131. Помещик определяет сам, при составлении уставной гра
моты, на основании предъидущей статьи, ценность усадебной земли 
в его имении. Утверждение оценки усадебной земли в селениях и 
во владельческих городах и местечках перваго разряда предоста
вляется Мировому Посреднику; утверждение оценки усадебной 
земли втораго разряда — Уездному Мировому Съезду, а третьяго 
разряда — Губернскому по крестьянским делам Присутствию. 

132. В случае приобретения в собственность усадебной оседло
сти целым обществом, выкупу подлежит: 1) в селениях, а равно в 
городах и местечках, где крестьяне наделены полевыми угодьями, 
вся удобная земля, входящая в состав крестьянской усадебной осед
лости (ст. 22—27), не выключая из нея и тех пространств, который 
находятся в общем пользовании всех крестьян (выпусков и никем 
незанятых пустырей); 2) в городах и местечках, где крестьяне не 
наделены полевыми угодьями — совокупность усадебных участков, 
состоящих в подворном пользовании отдельных домохозяев. 

П р и м е ч а н и е . В тех селениях, где выгон находится в 
общем и нераздельном пользовании крестьян и помещика 
(ст. 25), для исчисления выкупной суммы принимается та часть 
общаго выгона, которая причитается крестьянам на основании 
ст. 47, п. 1 и 2. 

133. При выкупе целым обществом всей земли, состоящей под 
крестьянскою усадебною оседлостью, сумма, причитающаяся, за 
выпуски и пустопорожния места, никем не занятыя, распределяется 
между домохозяевами по мирскому приговору, сверх суммы, сле
дующей с каждаго из них за состоящий в подворном его пользова
нии участок. 
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134. В случае приобретения в собственность усадебной оседло
сти отдельным домохозяином, выкупу подлежит только то простран
ство усадебной земли, которое состоит в его подворном пользова
нии. Сумма, следующая с каждаго домохозяина, порознь выкупаю-
щаго свою усадебную оседлость, определяется по количеству состоя
щей в его усадебном участке земли. 

135. Когда все домохозяева селения вместе пожелают выкупить 
свою усадебную оседлость, в таком случае они должны внести 
сполна выкупную сумму, определенную за все усадьбы на основа
нии ст. 129, 130, 132 и 133. 

136. Когда один домохозяин выкупает свою усадебную осед
лость отдельно от других, то он вносит единовременно сумму при
читающуюся за его усадьбу (ст. 134). 

И 37. Домохозяин, выкупивший свою усадебную оседлость, со
храняет право участия в пользовании общественным выпуском и 
другими частями сей оседлости, состоящими в распоряжении всего 
общества. 

Раздел II. 
О повинностях крестьян 

в пользу помещиков. 

Глава I. 
Общия правила. 

138. Повинности временно-обязанных крестьян в пользу поме
щика, за отведенныя сим крестьянам в постоянное пользование 
усадебныя и полевыя земли, определяются по добровольным ме
жду помещиком и крестьянами соглашениям, в ТОМ размере, как 
•сими соглашениями будет постановлено, с соблюдением лишь сле
дующих условий: 1) чтобы те повинности, которыя отправляются 
работою, определялись временными договорами на срок не долее 
трех лет (при чем не воспрещается однакож возобновлять такие 
договоры, в случае желания обеих сторон, но также временно, и не 
долее, как на трехлетний срок); 2) чтобы вообще заключаемыя 
между помещиком и крестьянами сделки не были противны общим 
гражданским законам и не ограничивали прав личных, имуществен
ных и по состоянию, предоставленных крестьянам по Общему По
ложению, Во всех тех случаях, когда добровольныя соглашения ме
жду помещиком и крестьянами не состоятся, временно-обязанные 
крестьяне, за отведенныя им в постоянное пользование усадебныя и 
полекыя земли, отбывают в пользу помещика повинности по пра
вилам, в сем Положении постановленным. 
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139. Отбываемыя крестьянами повинности разделяются на «де-
нежныя» (оброк) и «издельную» (барщина). 

140. Не причисляются к повинностям за мирскую землю. 
1) плата и вообще повинности за топливо, в тех имениях, где, на 
основании ст. 32 сего Положения, крестьяне будут получать оное 
от помещика; 2) плата и вообще всякий повинности с водяных 
мельниц (ст. 82); 3) плата за землю под течи из крестьянских 
строений, который, находясь вне мирскаго надела, на господской 
земле, должны, на основании сего Положения, быть перенесены в 
определенный срок (ст. 69). 

141. Крестьяне не обязываются отбывать, в пользу помещика, 
никаких повинностей, сверх установленных сим Положением; по 
сему отменяются: 

1) все вообще женские рабочие дни; 
2) все мужские тяглые дни (с рабочим скотом), в том числе и 

все подводы; 
3) сгонные дни (§§ 18, 19, 20 и 26 Высочайше утвержденных 

правил 1848 года); 
4) строительные дни (§ 23); 
5) ночной караул (§ 25); 
6) подушный оброк с бобылей (§ 27); 
7) право помещика брать для дворовой прислуги бобылей и 

сирот, а также людей из огородных и пеших хозяйств 
(§ 43); 

8) право вновь назначать крестьян в разныя эконометческия 
должности (§ 45). 

142. В имениях, состоящих на издельной повинности, предоста
вляется помещику требовать от крестьян отправление повинностей, 
указанных в пунктах 4, 5 и 7 предъидущей 141 статьи, но не иначе, 
как в счет следующих с крестьян по сему Положению рабочих дней. 
Прочия, указанныя в 141 статье, работы отправляются крестьянами 
не иначе, как по добровольному их на то с помещиком соглашению 
(ст. 149). 

143. Повинности с крестьян определяются в уставной грамоте, 
особо за участки кореннаго надела, особо за участки дополнитель-
наго надела и особо за усадьбы. 

144. Повинности, следующия с крестьян за усадьбы, опреде
ляются в уставной грамоте только деньгами. Повинности, следую
щия с крестьян за полевой надел, определяются в уставной гра
моте: 1) для крестьян, состоящих на оброке, или на смешанной 
повинности (то есть: платящих оброк и отбывающих, сверх того, 
некоторыя работы) —только деньгами; 2) для крестьян, состоящих 
на барщине, — мужскими пешими рабочими днями, и, сверх того, 
деньгами. 
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Глава //. 
О повинности за усадьбу. 

145. З а усадебную землю, находящуюся в подворном пользо
вании домохозяев, каждый из них (состоящий как на издельной 
повинности, так и на оброке) облагается, по количеству земли, при
надлежащей к его усадьбе, денежною платою, в нижеследующем 
размере. 

146. С десятины усадебной земли в селениях, равно как и во 
владельческих городах и местечках, отнесенных к первому разряду 
{ст. 129 и 130), назначается ежегодная плата по 5 руб. 10 копеек. 

147. С десятины усадебной земли во владельческих городах и 
местечках втораго и третьяго разрядов назначается ежегодная 
ллата, равная пяти процентам с суммы, в какую десятина усадебной 
гземли будет оценена для выкупа (ст. 130); процент сей, ни в каком 
случае, не должен превышать размера повинностей (чинша и дру
гих), в прежнее время сходивших с крестьян. 

148. Выпуски и другия пустопорожния, никем не занятыя про
странства в черте селения, не облагаются платою, пока они состоят 
в общем и нераздельном пользовании всех крестьян; но если, из 
упомянутых пустопорожних мест, отведен будет участок под устрой
ство на нем новаго двора, то сей участок облагается платою наравне 
с прочими усадьбами того селения, местечка, или города. 

149. Замен денежной платы, следующей за усадебную землю, 
отработкою дней мужских пеших, мужских тяглых, или женских, 
предоставляется обоюдному соглашению помещика и крестьян. Та-
кия соглашения заключаются не более как на три года, с правом 
возобновлять их в последствии, на таковой же срок, и свидетель
ствуются Мировым Посредником, установленным порядком. 

п р и м е ч а н и е . Способ исчисления платы за усадьбы, 
порядок взноса и переоброчки оной определяются на основании 
статей 152, 155, 156, 161—168. 

Глава III. 
О повинностях за полевую землю. 

Отдел I. 
О размере повинности. 

150. Для определения повинностей, причитающихся в пользу 
помещика с десятины полевой земли, как кореннаго, так и дополни-
тельнаго надела, Киевская, Подольская и Волынская губернии раз
деляются на девять местностей. 

П р и м е ч а н и е . Границы сих местностей определяются 
в приложении к сей статье. 
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151. З а десятину полевой земли (как кореннаго, так и дополни-
тельнаго надела), в каждой из сих местностей, назначается повин
ность: при отбывании издельной повинности — мужскими пешими 
днями, а при отбывании оброка — деньгами, в следующем размере: 

В 1-й местности с десятины 20 дней или 3 руб. 30 коп. 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 
6-й 
7-й 
8-й 
9-й 

, 

, 
, 

20 
16 
15 
13 
12 
9" 
9" 
87 

Отдел 

10 
70 
50 

60 
50 
35 

II. 

О повинности денежной или оброке. 

А. О б и с ч и с л е н и и о б р о к а . 

152. Исчисление причитающегося за мирскую полевую землю 
оброка производится, по каждому участку, соразмерно с количе
ством состоящей в нем удобной земли. При этом дроби копеек 
откидываются. 

153. Крестьяне, состоящие исключительно на денежном оброке, 
ни в каком случае, не облагаются оброком свыше того, который, по 
назначению самого помещика, требовался с них до утверждения сего 
Положения, хотя бы этот оброк был ниже повинности, причитаю
щейся с них по правилам сего Положения. 

П р и м е ч а н и е . Для сравнения прежней повинности 
с тою, которая причитается с участка по правилам сего Поло
жения, принимается: с одной стороны—сумма всех денежных 
сборов, взимавшихся с двора в пользу помещика до утвержде
ния сего Положения, а с другой —• сумма исчисленнаго по пра
вилам сего Положения оброка за полевой надел, плата за уса
дебную землю и денежная повинность за топливо, там, где кре
стьяне оным пользуются. 

154. С дворов, состоящих на смешанной повинности, назначается 
оброк, Положением установленный, хотя бы он превышал ту часть 
повинности, которая доныне отбывалась деньгами. 

155. Денежная повинность может быть заменяема уплатою 
оброка хлебом, или другими произведениями не иначе, как по 
добровольным, частным и временным условиям, которыя заклю
чаются между помещиками и крестьянами, каждый раз не более, как 
на три года, но по прошествии сего срока могут быть возобно
вляемы. 

156. Обращение в постоянную барщину оброка, взимаемаго 
с крестьян, состоящих на денежной повинности, не допускается; 
но если бы крестьяне сами пожелали, вместо платимаго ими оброка, 
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отбывать помещику работы, то сие дозволяется, по частным, вре
менным и добровольным между ними и помещиком условиям, сро
ком не более, как на три года, по истечении коих сии условия могут 
быть возобновляемы, с согласия обеих сторон. 

157. Губернскому по крестьянским делам Присутствию предо
ставляется, если будет о том ходатайство помещика, возвышать при
читающийся с крестьян, на основании сего Положения, за полевую 
землю, оброк, не более однако, как на 15%, по следующим уваже
ниям: 1) если крестьяне наделены особенно ценными поемными 
лугами; 2) если селение, находящееся не далее как в пятиверстном 
разстоянии от города, имеющаго, по крайней мере, 20.000 жителей, 
или значительную торговую пристань, представляет для крестьян 
особенно выгодные промыслы; 3) если, в самом селении, находится 
значительная торговая пристань, доставляющая крестьянам суще
ственная выгоды, и 4) если помещик докажет, что крестьянам пре
доставлены такия выгоды и удобства, которыя могут служить спра
ведливым основанием к возвышению оброка. 

158. Губернскому по крестьянским делам Присутствию предо
ставляется также понижать, по ходатайству крестьян, причитаю
щийся по Положению с участка за полевую землю оброк, но не 
более как на 15%, по следующим уважениям: 1) если земля, со
стоящая в крестьянском наделе, особенно худаго качества в сравне
нии с окрестными землями; 2) если крестьянския поля столь от
далены от селения, что от этого происходит существенное разстрой-
ство для крестьянскаго хозяйства; 3) если крестьяне, со введением 
в действие сего Положения, лишатся постояннаго и при том 
достаточнаго отпуска леснаго материала на постройки от поме
щика. 

159. Постановление о повышении или понижении оброка, на 
основании ст. 157 и 158, делается Губернским Присутствием не 
иначе, как по надлежащем изследовании и получении отзыва Миро-
ваго Посредника. 

160. Оброк, назначаемый в случаях, упомянутых в статьях 157 
и 158, должен быть соразмерен с действительными средствами 
крестьян и с выгодами, коими они пользуются; но, в силу 
статьи 153, сложность возвышеннаго оброка, платы за усадьбу и 
денежной повинности за топливо, ни в каком случае, не должна 
превышать взимавшагося доселе с двора оброка. 

П р и м е ч а н и е . Порядок установления оброка, свыше 
размера, причитающагося по сему Положению, определяется 
в Правилах о порядке приведения в действие Положений о кре
стьянах (36661). 

Б. О п о р я д к е п л а т е ж а о б р о к а . 

161. Сроки платежа оброка помещику установляются по взаим
ному соглашению помещика с крестьянами, и вписываются в устав
ную грамоту. 
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162. Независимо от сего, Уездный Мировой Съезд установляет 
общие для платежа оброка сроки, кои применяются к тем в уезце 
имениям, где добровольных соглашений, по сему предмету, между 
помещиком и крестьянами не последует. 

163. После утверждения уставных грамот, изменение платежных 
сроков допускается не иначе, как по добровольному соглашению 
помещика и крестьян. 

164. Помещику предоставляется право требовать уплаты оброка 
за полгода вперед. 

П р и м е ч а н и е . В тех имениях, где со введением настоя-
щаго Положения изменяются существовавшие дотоле сроки 
взноса оброка, должен быть, при составлении уставной гра
моты, указан порядок для постепеннаго перехода от сроков, 
существовавших до введения сего Положения, к срокам, какие 
будут определены по уставной грамоте. 

165. Домохозяин вносит оброк, каждый за себя, прямо поме
щику, или его поверенному. 

166. В получении оброчной суммы, всей или по частям, поме
щик, или его поверенный, дает, за своею подписью, росписку, в ко
торой отмечается и остающаяся на крестьянине, в случае его не
исправности, недоимка. Вместо выдачи росписок, помещик может 
завести особыя книжки, или разсчетныя тетради, в которых озна
чается получение с крестьян оброка. 

В. О п е р е о ц е н к е д е н е ж н о й п о в и н н о с т и 
( п е р е о б р о ч к е). 

167. Определенный в уставной грамоте денежный оброк остается 
неизменным в продолжение двадцати лет со дня утверждения сего 
Положения. 

168. По истечении двадцатилетняго срока, по требованию поме
щика или крестьян, производится переоброчка на новое двадцати
летие, на тех основаниях, кои Правительством будут указаны. 

Отдел III. 
О повинности издельной (барщине). 

А. О б исчислении издельной повинности. 
169. Исчисление мужских пеших рабочих дней, причитающихся 

за полевую землю, производится по каждому участку, соразмерно 
с количеством состоящей в нем удобной земли. При этом, дроби 
менее половины дня откидываются, а прочия принимаются за пол
ный день. Выведенное число дней вписывается в уставную грамоту, 
и впредь увеличиваемо быть не может. 

170. Если бы причитающееся с крестьянскаго участка, на осно
вании ст.151 и 169,число рабочих дней, вместе с платою за усадьбу, 
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превзошло сумму всех рабочих дней отбывавшихся с того участка 
на основании инвентарных правил, или исчисленных Губернским 
Инвентарным Комитетом, то, вместо повинности, причитающейся по 
Положению, установляется число пеших мужских дней, соответ
ственно низшей повинности, отбывавшейся по инвентарным прави
лам, или положенной Инвентарным Комитетом. 

П р и м е ч а н и е . Для сравнения прежней повинности 
с повинностью, исчисленною в сем Положении, денежная плата 
за усадьбу переводится в мужские пешие дни, разсчитывая 
каждый по 15 копеек; тяглый день принимается за два пеших; 
ночной караул — за мужской пеший день; женский день 
обыкновенной барщины — за половину мужскаго, а женский 
сгонный — за полный мужской пеший день. По переложении 
всех отбывавшихся по инвентарным правилам, или положенных 
Инвентарным Комитетом издельных повинностей (кроме строи
тельных дней, которые в разсчет не принимаются), мужские 
пешие дни, из суммы их выключается число дней, соответствен
ное плате за сгонные дни по инвентарной оценке ( § 2 0 инвен
тарных правил). Остаток принимается за сумму прежних по
винностей. В тех случаях, когда сии повинности оставлены 
будут в прежнем размере, из выведеннаго остатка мужских дней 
исключается число дней, соответственное плате, причитающейся 
с каждаго двора за усадебную оседлость, отсчитывая по одному 
дню на каждыя 15 копеек. 

171. Определение издельной повинности, вместо рабочих дней, 
известным пространством земли, которое крестьяне должны обра-
ботывать в пользу помещика, допускается не иначе, как по частным, 
временным условиям между помещиками и крестьянами. Такого 
рода условия заключаются, каждый раз, сроком не более, как на 
три года, но, по истечении сего срока, могут быть возобновляемы. 

Б О разделении и распределении рабочих дней. 
172. При отбывании издельной повинности (барщины) тре

буются только пешие мужские дни, которые, по времени отбывания 
их, разделяются на летние и зимние. 

173. Из общаго числа рабочих дней, следующих в пользу поме
щика с участка, три пятых отбываются крестьянами в течение 
летняго полугодия, а две пятых— в течение зимняго. Если при 
распределении, на этом основании, рабочих дней получится на лет
нее полугодие полное число рабочих дней с дробью, то эта дробь, 
во всяком случае, принимается за целый день, а из зимняго полу
годия отбрасывается один полный день с дробью. 

П р и м е ч а н и е . Губернское по крестьянским делам При
сутствие определяет, раз навсегда, с какого дня в году счи
тается каждое из сих двух полугодий. 

174. Все число рабочих дней, следующих помещику с каждаго 
двора, за каждое полугодие, разделяется поровну на все недели того 
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полугодия. Если, при таком делении, получится остаток, то поме
щик может сии остаточные дни, причитающиеся с двора, распреде
лить между неделями того полугодия, по своему усмотрению, назна
чая однако не более, как по одному дню на неделю. Помещик, на 
вышеизложенном основании, составляет заблаговременно распреде
ление по неделям всех следующих ему в течение полугодия дней, и 
объявляет сельскому начальству и домохозяевам, перед началом 
каждаго полугодия, сколько именно причитается рабочих дней 
с двора на каждую неделю того полугодия. 

175. Рабочие дни, в счет издельной повинности отбываемые, не 
могут быть переносимы помещиком с одной недели на другую иначе, 
как по взаимному соглашению с крестьянами. 

176. Причитающееся с двора, на каждую неделю, число рабочих 
помещик может требовать на работу в те дни недели, какие он сам 
назначит, с тем однако же, чтобы в один день было требуемо не бо
лее одного работника, если с двора причитается в неделю три дня 
или менее; не более двух работников — если с двора причитается 
в неделю от четырех до шести дней; не более трех работников — 
если с двора причитается от семи до девяти дней в неделю, и т. д. 

177. Замен причитающихся с каждаго двора мужских пеших 
дней женскими или тяглыми (с упряжью) допускается не иначе, как 
по добровольному о том соглашению между помещиком и кре
стьянами. 

В. О порядке назначения работ и о наряде 
на о н ы я. 

178. Помещик, или его поверенный, вперед на целую неделю, 
перед началом оной, и не позже, как в воскресенье, объявляет сель
скому старосте, в какие дни наступающей недели, от каких дворов 
и сколько от каждаго из них он требует работников. 

179. Сообразно со сделанным им объявлением, помещик, нака
нуне каждаго дня, назначает, в какое место, на какую работу и 
с какими орудиями должны идти потребованные им работники. 

180. Высылка крестьян на работу производится сельским ста
ростою, который, под личною своею ответственностию, обязан 
исполнять своевременно все законный требования помещика отно
сительно наряда на работу. Крестьяне должны безпрекословно по
виноваться распоряжению сельскаго старосты, даже если бы наряд 
был, по их мнению, сделан неправильно. В последнем случае, недо
вольные имеют право жаловаться, отнюдь не останавливая заданной 
работы. 

181. Дни праздничные, законом определенные, не могут быть 
назначаемы для работ; причитающуюся с них повинность крестьяне 
обязаны отработывать сполна в будни. 

182. Возраст для наряжаемых на работы рабочих людей опре
деляется от восемнадцати до пятидесяти пяти лет. Люди моложе 
или старше этого возраста могут быть наряжаемы на работу, в счет 
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положенной издельной повинности, только по добровольному со
глашению помещика с крестьянами. 

183. Крестьяне, обязанные отбывать работу на помещика, имеют 
право выставлять за себя, по наряду, других работников, способ
ных выполнять установленные уроки. 

184. Наряжаемые на работу работники должны являться в 
исправном виде, с исправными орудиями и в назначенное время 
Работника, явившагося в не исправном виде, с негодными орудиями, 
или споздавшаго на работу, помещик имеет право не принять на 
работу и зачесть рабочий день в недоимку за хозяином участка. 

185. Крестьяне больные не могут быть высылаемы на работу. 
186. Относительно учета прогульных по болезни рабочих дней 

применяются следующия правила: 
1) в случае болезни работника, издельную повинность отбывает 

за него, по распоряжению хозяина, другое лицо из того же двора, 
если таковое есть; если же в том дворе некем заменить на работе 
больнаго, то пропущенные по болезни дни отработываются по вы
здоровлении работника, в следующия за тем недели, по одному дню 
в неделю, сверх причитающейся с двора в сию неделю обык
новенной барщины, буде болезнь продолжалась не более двух не
дель; 

2) если болезнь продолжится более двух неде\ь, то хозяин 
двора увольняется от обязанности отработать пропущенные дни, 
но не иначе, как по представлении им достаточных доказательств 
приключившейся болезни; если же действительная болезнь про
длится более шести месяцев, и хозяин не выставит за себя другаго 
работника, то помещик может лишить крестьянина участка, кото
рым он пользуется; при чем соблюдается порядок, изложенный в 
ст. 229 и след. 

Г. О порядке отправления издельной 
повинности (барщины). 

187. Количество работы, которое в течение дня должно быть 
исполнено в счет повинности работником, определяется в «урочном 
положении». 

П р и м е ч а н и е . Составление, для каждой губернии, уроч-
наго положения возлагается на Губернское по крестьянским 
делам Присутствие, на основании правил, изложенных в при
ложении к настоящей статье. Урочное положение представ
ляется на утверждение высшаго Правительства в том только 
случае, если при разсмотрении сего положения произойдет в Гу
бернском Присутствии разног \асие. Утвержденное Губернским 
Присутствием или высшим Правительством урочное положе
ние вводится в губернии, в виде опыта, на три года. 

188. Составленное Губернским по крестьянским-делам Присут
ствием урочное положение применяется к отбыванию барщины 
только в том случае, когда этого потребуют помещик или крестьяне. 
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189. Работы, в урочном положении не поименованныя, произво
дятся без уроков; при таковых работах, определенное в статье 190 
число часов, проведенное на барщине, зачитывается за отработан
ный день. 

190. Число рабочих часов в рабочем дне определяется только 
для работ безурочных, и не должно превышать: в летнее полуго
дие— 12-ти, а в зимнее — 9-ти часов. В число это не включается 
время, назначаемое для отдыха рабочих. 

191. Как при урочной, так и при безурочной работе, требуе-
мыя помещиком от крестьян работы должны быть не вредны для 
здоровья и сообразны с силами работников. 

192. При урочной работе, каждый крестьянин, окончивший за
данный ему урок, а при безурочной, отработавший положенное чи
сло часов, не может быть за тем удерживаем на работе. 

193. В случае, если бы помещик, или его поверенный, непра
вильно удержал крестьянина на работе лишний день, то за всякий 
такой день взыскивается с помещика, в пользу того крестьянина, 
вдвое против стоимости рабочаго дня, по оценке, установленной 
Губернским по крестьянским делам Присутствием. 

П р и м е ч а н и е . Оценка рабочих дней определяется Гу
бернским Присутствием на каждые три года, сообразно с дей
ствительною стоимостию рабочих дней в различных местно
стях губернии. 

194. На пятиверстном разстоянии от селения, в котором живут 
крестьяне, они обязаны выполнять работы по урочному положению, 
без всякаго вычета из уроков за употребленное на проход время. 
Если место работы удалено от селения далее пяти верст, то работы 
производятся без назначения уроков, а на проход, к месту ра
боты и обратно, каждой версты, сверх пяти верст, полагается пол
часа. 

195. Когда, по разверстке рабочих дней, приходится с двора 
отбывать работы два дня или более сряду, в таком случае поме
щику предоставляется, если место работы находится от селения да
лее пятиверстнаго разстояния, удерживать крестьян на месте ра
боты в продолжение всех, следующих с двора в течение недели, 
дней. При таком удержании крестьян на работе, означенный в пре
дыдущей статье вычет из рабочих часов на проход делается только 
один раз. 

П р и м е ч а н и е . В глубокую осень и зимою крестьяне мо
гут быть, на основании этой статьи, удерживаемы на несколько 
дней на месте работы в том только случае, если имеются для 
них, в том месте, удобныя помещения. 

196. Выставленных от каждаго двора работников помещик, или 
его поверенный, может, по своему усмотрению, распределять на те 
работы, какия он признает нужными, с соблюдением правил, в пре
дыдущих и в нижеследующих статьях постановленных. 

197. Если заданная работа прервана по причине ненастья, и по
мещик, или его поверенный, отпустит вовсе людей с работы, 
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то рабочий день считается отработанным. Впрочем, выставленные 
на барщину люди могут быть обращены с одной работы на 
другую. 

198. Во время самой работы крестьяне находятся под наблю
дением назначенных от помещика лиц. Но сельский староста, или, 
вместо его, кто либо другой из благонадежных крестьян, по его на
значению должен быть всегда налицо, для выполнения обязанно
стей, возложенных Положением на старосту по отправлению кре
стьянами работ. 

Д. О б у ч е т е р а б о т . 

199. Каждому, состоящему на издельной повинности, домохо
зяину, в начале каждаго года, выдается книжка на весь год, за 
подписом владельца, или его повереннаго, в которой означается 
число дней, следующих с двора, в каждую неделю, в течение лет-
няго и зимняго полугодия. 

200. В означенной книжке, по окончании рабочаго дня, делается 
отметка об отработке дня или урока, а по истечении недели подво
дится итог отработанным дням и оставшимся в недоимке, в случае 
неисправности хозяина. Кроме сего, для упрощения разсчетов, пре
доставляется право, по обоюдному соглашению помещика с кре
стьянами, вести счет в отбывании издельной ПОЕИННОСТИ на корбах 
(бирках). 

201. Если крестьянин, при безурочной работе, самовольно оста
вит оную до окончания дня, то день считается в недоимке. 

202. Если, при урочной работе, крестьянин не окончит, в те
чение дня, определеннаго урока, или исполнит его худо, то день 
считается также в недоимке, до тех пор, пока урок, если это воз
можно, будет доделан, или исправлен крестьянином, или же пока 
крестьянин не отработает на помещика лишняго дня, на основании 
ст. 219. 

203. Для лучшей отчетности, независимо от рабочих книжек, 
выдаваемых крестьянам (ст. 199), заводится у помещика книга, в 
которой записывается как наряд с каждаго двора, так и отработан
ные им дни. 

Е. О б о с о б ы х в и д а х и з д е л ь н о й п о в и н н о с т и 
( б а р щ и н ы). 

204. В счет определенных Положением рабочих дней крестьяне 
могут быть употребляемы для работ на тех помещичьих заводах, 
учрежденных до утверждения сего Положения, которые, по роду 
производства, состоят в ближайшей связи с сельским хозяйством,, 
как-то: винокуренных, пивоваренных, свеклосахарных, селитрен-
ных, дегтярных, кирпичных и тому подобных, не принадлежа
щих к предприятиям чисто промышленным, или мануфак
турным. 
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П р и м е ч а н и е . Повинности людей, которые постоянно 
работают на помещичьих фабриках, заводах и вообще ману
фактурах, составляющих отдельное от оельскаго хозяйства 
предприятие, изложены в особых Дополнительных о сем Пра
вилах (36669). 

205. При отбывании работ на означенных сельско-хозяйствен-
ных заводах, кроме общих правил, постановленных в ст. 191, на
блюдается, чтобы на тех фабричных и заводских работах, которыя 
производятся по ночам, шесть часов ночной работы засчитывались 
крестьянину за полный рабочий день, а более продолжительная 
ночная работа — за полтора рабочих дня. 

206. Крестьяне, занимающие в имении помещика хозяйственныя 
должности, исполняют, если помещик того пожелает, настоящия 
их обязанности в продолжение двух лет со дня утверждения сего 
Положения; по истечении же этого времени, они подчиняются об
щим, изложенным в сем Положении, правилам о крестьянах, или, 
по особому добровольному с помещиком условию, остаются при 
должностях. 

207. Сверх исчисленных в предъидущих статьях повинностей, 
крестьяне, в силу общих узаконений, и на основании ст. 151 Об-
щаго о крестьянах Положения, обязаны помещику немедленното 
помощью, для ограждения его от всяких насильственных действий, 
равно как и при внезапных общественных несчастиях, для устране
ния коих требуется единовременное соединение большаго количе
ства рабочих сил, как-то: при пожарах, наводнениях, появлении 
вредных животных (саранчи и проч.). 

208. При паводках, угрожающих помещичьим плотинам про
рывом, помещик также может требовать немедленной помощи от 
крестьян, в определенном числе, или сгоном, но с тем, чтобы тре
буемая работа не превышала трех дней для каждаго наличнаго ра
ботника, и чтобы, по желанию крестьян, эти дни зачитывались им 
в счет рабочих дней, или чтобы за сии дни они получали от по
мещика плату, по оценке рабочаго дня на сей предмет установлен
ной Губернским по крестьянским делам Присутствием (примеч. к 
ст. 193). 

П р и м е ч а н и е . Если плотины устроены для образования 
пруда или водопоя, которыми вместе с Помещиком пользуются 
и крестьяне, то, в случае, упомянутом в настоящей статье, кре
стьяне обязаны оказывать немедленную помощь, без всякаго 
за то вознаграждения. 

Отдел IV. 
О переходе с издельной повинности на оброк. 

209. До истечения двух лет со свремени утверждения сего По
ложения, домохозяин, отбывающий издельную повинность, за со
стоящую в его пользовании полевую землю кореннаго надела, 

335 



может перейти на соответственный этой повинности оброк не иначе, 
как с согласия помещика. По истечении этого двухгодоваго срока, 
каждый домохозяин может, не испрашивая согласия владельца, пе
рейти с издельной повинности, отбываемой за полевую землю ко-
реннаго надела, на установленный за сию землю оброк, но во вся
ком случае не иначе, как предварив о том заблаговременно поме
щика, согласно ст 213. 

210. Правом перехода на оброк пользуются только те до
мохозяева, на которых нет ни казенных, ни помещичьих не
доимок. 

211. З а землю дополнительнаго надела каждый домохозяин, в 
течение трех лет со времени утверждения сего Положения, может, 
по своему усмотрению, или отбывать издельную повинность, или 
платить оброк. По истечении же сего срока, помещик может, за 
дополнительный надел, требовать от каждаго крестьянина денеж-
наго оброка, хотя бы даже крестьянин продолжал отбывать издель
ную повинность за землю кореннаго надела. 

212. Если, в сельском обществе, четыре пятых дворов перейдут 
на оброк, а на барщине останется только одна пятая часть всех в 
том обществе состоящих дворов, то помещику предоставляется, 
буде он пожелает, перевести последние дворы на оброк, не спра
шивая их на то согласия; но перед этим, он обязан уволить их на 
полгода от издельной повинности. 

213. Крестьяне могут переходить с издельной повинности на 
оброк не иначе, как в определенные для того сроки. Сроки сии 
установляются Уездным Мировым Съездом, в первый год по утвер
ждении сего Положения, согласно местным обычаям и применяясь 
к срокам, определенным, на основании ст. 162, для платежа оброка. 
Впрочем сроки сии обязательны только для тех имений, в коих, по 
взаимному соглашению помещика с крестьянами, не будет назна
чено других сроков. О желании своем перейти на оброк крестьяне 
обязаны заявить помещику за год вперед; к наступлению же вре
мени перехода на оброк внести причитающуюся с них оброчную 
сумму за полгода вперед. 

П р и м е ч а н и е . Изложенныя в этой статье условия, от
носительно предварительнаго заявления срока и количества из
носа оброка, могут быть изменяемы по обоюдному соглаше
нию помещика с крестьянами. 

214. Домохозяевам, состоящим на смешанной повинности 
(ст. 144), предоставляется или перейти на чистый оброк, в устав
ной грамоте определенный, немедленно по введении ея в действие, 
или, по взаимному соглашению с помещиком, остаться на смешан
ной повинности. Договоры о размерах смешанной повинности за
ключаются не более, как на три года, и могут быть возобновлены 
по истечении этого срока. Такие договоры свидете\ьстзуюгся, уста* 
новленным порядком, Мировым Посредником. 
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Глава IV. 
О обезпечении исправнаго отбывания повинностей. 

Отдел I. 
Об ответственности за исправное отбывание повинностей. 

215. Каждый домохозяин отвечает перед помещиком за исправ
ное отбывание всех причитающихся с его участка повинностей, как 
денежных, так и издельных (барщины), за усадебную оседлость, 
за полевую землю кореннаго и дополнительнаго надела, и за топ
ливо, если таковое ему отпускается. 

216. За повинности, в пользу помещика причитающияся с 
участка мирской земли, по какой либо причине упразднившагося и 
поступившаго на основании ст. 90 в распоряжение сельскаго обще
ства, отвечает перед помещиком все общество, за круговою порукою 
всех членов онаго, до тех пор, пока этот участок, по мирскому при
говору, поступит в пользование новаго домохозяина, или возвра
тится в распоряжение помещика (ст. 90 п. 9). 

П р и м е ч а н и е . Правило сие не относится до участков, 
отбираемых у несостоятельных домохозяев за накопленную не
доимку, на основании ст. 229—233. 

217. Повинности, отбываемыя с упразднившагося участка, за 
круговою порукою, целым обществом, уплачиваются деньгами и 
раскладываются между домохозяевами, по усмотрению самаго об
щества. В случае неисправности общества, накопленная им не
доимка, по требованию помещика, разлагается на всех домохозяев, 
по количеству земли, состоящей в пользовании каждаго из них, и 
дальнейшее взыскание оной производится порчдком, указанным в 
ст. 224 -233 . 

Отдел II. 
О мерах обезпечения исправнаго отбывания 

издельной повинности (барщины). 
218. Для предупреждения неисправности в отбывании издель

ной повинности, вменяется сельскому начальству в обязанность 
строго наблюдать, чтобы в случае принятия временно-обязанными 
крестьянами каких либо работ на стороне, и вообще при увольне
нии их по паспортам, всегда оставалось, в каждом дворе, достаточ
ное число домашних или наемных работников для отбывания по
винностей на помещика. В случае нарушения сего правила, Мировой 
Посредник, по жалобе помещика, принимает, буде можно, меры к свое
временному исполнению неотработанной повинности, или налагает 
на виновных соразмерное, по ст. 220, вознаграждение помещику. 

219. Если работник не кончит установленнаго урока, или худо 
выполнит работу, то сельский староста обязан, по требованию по
мещика, или его повереннаго, заставить неисправнаго крестьянина 
в свои дни, и не в счет следующих с него в пользу помещика дней, 
окончить установленный урок, или переделать негодную работу. 
Если же дурно исполненная, по нерадению или вине крестьянина, 
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работа не может быть переделана, то виновный работник обязы
вается, не в счет следующих с него рабочих дней, отработать лишний 
день на помещика. Крестьяне, неправильно подвергнутые такому 
взысканию, имеют право приносить жалобы Мировому Посреднику. 

220. Оставшиеся в недоимке за крестьянами рабочие дни 
должны быть отработаны, по требованию и указанию помещика, 
или его повереннаго, немедленно. Неотработанные в трехдневный 
срок прогульные дни переводятся в денежную недоимку, по оценке 
рабочаго дня, установленной Губернским по крестьянским делам 
Присутствием (примеч. к ст. 193), или отработываются крестья
нами по обоюдному их с помещиком соглашению. 

П р и м е ч а н и е . Изложенное правило, о непременной от
работке прогульных дней в трехдневный срок, не применяется 
к отработке дней, оставшихся в недоимке по причине доказан
ной болезни крестьянина (ст. 186). 

221. В случае послабления со стороны сельскаго начальства к 
недоимщикам, Мировой Посредник, по жалобе помещика, обязан 
немедленно изследовать дело на месте, и, если справедливость жа
лобы подтвердится, определить взыскание, как с виновных кре
стьян, так и с сельских начальников, и, при содействии местной по
лиции, если окажется нужным, удовлетворить помещика. 

222. Ко взысканию денежной недоимки за прогульные дни 
(ст. 220) применяются правила о взыскании оброчных недоимок. 

223. Еслиб от небрежности крестьян, наряжаемых на караул, 
или отправляющих какия либо должности при помещичьем хозяй
стве, помещик понес убытки, то ему предоставляется искать воз
награждение с виновных, обращаясь для сего к Мировому Посред
нику; если же окажется, что убыток нанесен умышленно, то поме
щик может искать с виновнаго судебным порядком. 

Отдел III. 
О мерах обезпечения исправнаго платежа оброка. 

224. Причитающийся, в пользу помещика, оброк, а равно плата 
за усадьбы и другия выгоды (ст. 32, 69, 82, 146 и 147), взыски
ваются с тою же строгостию, как и государственные податные 
сборы, и преимущественно пред всеми другими, следующими с кре
стьян, платежами, по каким бы то ни было подрядам, договорам и 
обязательствам с казною или частными лицами. 

225. Оброчные недоимки взыскиваются с наложением пени, по 
одной копейке в месяц с каждаго рубля, оставшагося в недоимке; 
за тем, за несвоевременный взнос оброка, не взыскивается с кре
стьян, сверх означенной пени, никаких убытков. 

226. Для облегчения крестьянам платежа оброка, помещику 
предоставляется вступать с ними в добровольное соглашение об 
определении задельной платы (таксы), по которой недоимщики 
должны, под строгим наблюдением сельскаго начальства, отрабо-
тывать на господской работе, по указанию помещика, накопленныя 
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ими недоимки. Такого рода соглашение заключается на срок не 
свыше трех лет, с правом возобновлять оное по истечении этого 
времени, и свидетельствуется Мировым Посредником, установлен
ным для того порядком. 

227. Е ели добровольнаго соглашения по сему предмету не по
следует, или, если крестьяне будут уклоняться от работ на покры
тие недоимок по условленной таксе, то взыскание сих недоимок 
производится порядком, в следующих статьях указанным. 

228, По требованию помещика, о взыскании с неисправнаго домо
хозяина денежной недоимки с пенею, установленною статьею 225, сель
ское начальство обязано произвести взыскание, для сего оно может: 

1) обратить на пополнение недоимки доход с принадлежащего 
недоимщику в собственность недвижимаго имущества! 

2) отдать самого недоимщика, или кого либо из членов его се
мейства, в заработки односельному крестьянину или помещику; но 
на работу к помещику крестьяне не могут быть поставляемы против 
их воли и без согласия помещика; 

3) отдать недоимщика, или кого либо из членов его семейства, 
в заработки, на сторону, в том же уезде или соседственном, до по
полнения недоимки, если чрез это дом не лишится единственная 
работника; отдавать же в заработки в другия, не отдаленныя, гу
бернии дозволяется только по приговору сельскаго схода, утвер
жденному Мировым Посредником, и при том только таких неис
правных плательщиков, кои не платят повинностей по упорству, не
радению, или распутству; 

4) определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго 
не дозволять неисправному хозяину отчуждать что либо из его 
имущества или доходов до пополнения недоимки, или вместо неис-
прапнаго хозяина назначить другаго, не выселяя несостоятельнаго 
хозяина и его семьи из их усадьбы; 

5) подвергнуть описи и продаже принадлежащее недоимщику 
лично недвижимое имущество, за исключением лишь выкупленной кре
стьянином усадьбы, которая в течение первых девяти лет с утвержде
ния сего Положения продаже, на пополнение недоимки, не подлежит; 

6) распорядиться о продаже той части движимаго имущества и 
строений недоимщика, которая не составляет крайней необходимо
сти в его хозяйстве. 

П р и м е ч а н и е 1. Сельскому начальству предоставляется 
выбрать одну или несколько указанных мер взыскания; но к 
мерам, означенным в пунктах 5 и 6, сельское начальство может 
обращаться только в крайних случаях, когда все другия меры 
взыскания окажутся недостаточными для попо\нения недоимки. 

П р и м е ч а н и е 2. Указанная в пункте 6 сей статьи про
дажа движимаго имущества и строений недоимщика произво
дится, по представлению сельскаго начальства, в волостном 
правлении; указанная же в 5 пункте продажа недвижимаго 
имущества производится порядком, установленным для 
продажи такого же недвижимаго имущества крестьян за 
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недоимки по выкупным платежам (Полож. о вык. усад. оседл, л 
о содейств. Прав, к приобр. в собствен, полев. угодий). 

229. Если означенными в статье 228 мерами недоимка с пенею 
не будут взысканы, то сам помещик, получив на то разрешение, 
ниже указанным порядком испрошенное, отбирает у неисправнаго 
хозяина полевые его участки (не лишая его в течение первых де
вяти лет со времени утверждения сего Положения усадьбы) и пере
дает их, в полном составе или по частям, другим членам того же 
сельскаго общества, желающим принять их за установленныя по
винности, с уплатою накопившейся на участке недоимки; если же 
никто в сельском обществе не пожелает взять таковых участков, то 
помещик принимает оные в свое распоряжение на основании пра
вил, изложенных в ст. 105, 106, 108—114 и 230. 

230. В случае, указанном в статье 229, когда никто из членов 
сельскаго общества не изъявит желания удержать за собою в поль
зовании отобранный у недоимщика участок полевой земли, поме
щик обращается с требованием о предоставлении таковаго участка 
в его непосредственное распоряжение к Мировому Посреднику, ко
торый, на основании ст. 110, разрешает сам такое требование (если 
земля, отбираемая у недоимщика, поступает только во временное 
распоряжение помещика), или представляет о сем требовании на 
разсмотрение Губернскаго по крестьянским делам Присутствия (в 
тех случаях, когда отбираемая земля подлежит окончательному от
числению от мирской земли и присоединению к господским уго
дьям), и, буде получит на то от Губернскаго Присутствия разрешение, 
немедленно распоряжается о приведении сего решения в исполнение. 

231. По прошествии девяти лет со дня утверждения сего Поло
жения, сверх исчисленных в ст. 228 и 229 мер, взыскание может 
быть обращено и на усадебный участок, в полном его составе, или 
на часть онаго, если, на несостоятельном хозяине накопится недоимка 
не менее причитающегося с него годоваго оброка. На таковое взы
скание испрашивается, указанным в ст. 230 порядком, предваритель
ное разрешение Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 

232. В таковых случаях, усадебные участки, невыкупленные до
мохозяевами, отбираются у них и передаются в пользование, с пра
вом выкупа, другим членам того же общества, а если не окажется 
между ними желающих, то таковые упразднившиеся участки посту
пают во временное распоряжение помещика, на основании правил, 
указанных в ст. 108—114. Строения и движимое имущество, при-
надлежащия несостоятельному хозяину, продаются с публичнаго 
торга в течение трех месяцев; из вырученной о г продажи суммы 
пополняется недоимка, а остаток, буде таковой окажется, выдается 
лишившемуся своей усадьбы домохозяину. 

233. Усадебные участки, выкупленные домохозяевами н при
надлежащие им на праве собственности, продаются на пополнение 
недоимок, с торгов, и вырученная сумма, за покрытием недоимки, 
выдается домохозяевам. 
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Местное Положение 
о поземельном устройстве 

крестьян, 
водворенных на помещичьих землях, 

в губерниях; Виленской, 
Гродненской, Ковенской, Минской 

и части Витебской. 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЗЕМЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КРЕСТЬЯН, 

ВОДВОРЕННЫХ Н А ПОМЕЩИЧЬИХ ЗЕМЛЯХ, 
В ГУБЕРНИЯХ: ВИЛЕНСКОИ, ГРОДНЕНСКОЙ, 

КОВЕНСКОЙ, МИНСКОЙ И ЧАСТИ ВИТЕБСКОЙ«. 

1. Настоящим Положением определяется поземельное устрой
ство вышедших из крепостной зависимости (временно-обязанных) 
крестьян в губерниях: Виленской, Гродненской, Ковенской и Мин
ской, и в уездах: Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режиц-
ком, Витебской губернии. 

2. На основании правил, в сем Положении изложенных, соста
вляются «уставныя грамоты», в которых определяются постоянный 
поземельный отношения между каждым помещиком и водворенными 
на его земле временно-обязанными крестьянами. Порядок составле
ния уставных грамот определяется в Правилах о приведении в дей
ствие Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависи
мости (36661). Предметы, входящие в уставныя грамоты, указаны 
в особом приложении к этой статье. 

Раздел I. 
О наделе и пользовании крестьян землею 

и другими угодиями. 
Глава I. 

О наделе землею и другими угодиями. 
Отдел I. 

Общия правила. 

3. С обнародованием настоящаго Положения, оставляются в 
постоянном пользовании временно-обязанных крестьян, за 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г , 
№ 36665 
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установленныя, на основании сего Положения, повинности, в пользу 
владельцев, все те усадебныя и полевыя земли и угодья, коими кре
стьяне пользовались до утверждения настоящаго По\ожения, за 
исключением лишь случаев, указанных в нижеследующих трех 
статьях. 

4. Не включаются в состав крестьянскаго надела те угодья, па-
хатныя и сенокосныя, которыя пахались или убирались крестья
нами из части произведений, или которыя владелец отдавал кре
стьянам временно, сверх постояннаго их надела, за плату деньгами 
или произведениями. 

П р и м е ч а н и е . Относительно повинностей крестьян, во
дворенных в односельях (и подобных им застенках), выделен
ных из земель, состоящих в непосредственном владении поме-
щичьяго хозяйства, а также относительно выкупа сими кре
стьянами усадебной оседлости, будут изданы особыя дополни-
тельныя правила. 

5. Равным образом, те помещики губерний Виленской, Гроднен
ской, Ковенской и Минской, которые, после введения инвентарных 
правил, при переводе крестьян на оброк, отдали им, сверх инвен-
тарнаго надела, в оброчное пользование, все свои фольварковыя 
зем\и, или часть оных, имеют право, по надлежащем удостовере
нии в том местиаго Мироваго Посредника и с разрешения Губерн-
скаго по крестьянским делам Присутствия, обратить эти фольвар
ковыя земли в свое непосредственное распоряжение. 

6. Если бы, за оставлением в пользовании крестьян всего ны-
нешняго надела (кроме земель, указанных в ст. 4 и 5), осталось, 
в непосредственном распоряжении помещика, менее одной трети 
общаго количества принадлежащих ему угодий, то помещик имеет 
право удержать в своем непосредственном распоряжении до одной 
трети обшей совокупности удобных земель. 

П р и м е ч а н и е 1. В этом случае, для исчисления общей 
совокупности удобных земель, принимаются все принадлежа-
щия помещику угодья (со включением и лесов), как в том се
лении, в котором производится отрезка от крестьян земли, так 
и в других заселенных и незаселенных дачах помещика, от
стоящих от того селения не далее двенадцати верст. 

П р и м е ч а н и е 2. Та часть угодий, которая, в каждом 
имении, будет предоставлена (на основании статей 3, 4, 5 и 6) 
в постоянное пользование крестьян, получает название «кре
стьянскаго надела»; все прочия угодья остаются в составе зе
мель «фольварковых». 

7. Крестьяне, пользовавшиеся в пределах какого либо имения, 
при введении в действие сего Положения, усадьбами и поземе \ь-
ными участками, но числящиеся по десятой ревизии в другом, име
нии того же помещика, сохраняют в своем пользовании означенныя 
усадьбы с участками, и должны быть окончательно перечислены в 
состав того сельскаго общества, где они водворены. 
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8. Помещик, ни в каком случае, не обязан увеличивать в по
следствии надел, оставляемый в постоянном пользовании крестьян 
на основании настоящаго Положения. 

9. Надел, предоставляемый, на основании статей 3, 4, 5, 6 и 7, 
в постоянное пользование крестьян целаго сельскаго общества, не 
может быть, ни в каком случае (ни при введении в действие сего 
Положения и составлении уставной грамоты, ни в последствии) 
уменьшаем более, чем на одну шестую часть; остальныч пять ше
стых онаго образуют «неприкосновенную» землю крестьянскаго на
дела, предназначенную для постояннаго обезпечения быта всего 
земледельческаго сословия. 

П р и м е ч а н и е . В каких случаях и на каком основании 
может последовать такое уменьшение, на одну шестую часть, 
надела, первоначально предоставленнаго крестьянам в пользо
вание, согласно ст. 3, 4, 5, 6 и 7, изложено в статьях 94—100. 

Отдел II. 

О составе надела. 

I. С ЛЕСАХ И ВОДОПОЯХ. 

10. Лесные участки, состоявшие в постоянном пользовании кре
стьян и входившие в состав крестьянскаго надела, остаются за 
крестьянами на прежнем основании. 

П р и м е ч а н и е . Кустарники, в крестьянских полях, на 
сенокосах, или пастбищах, оставляются также в пользовании 
крестьян. 

11. Господские леса остаются в исключительном распоряжении 
помещика, хотя бы крестьянам отведены были в оных покосы; но, 
в последнем случае, крестьяне, впредь до разграничения к одним 
местам угодий крестьянских от фольварковых, сохраняют право 
производить в сих лесах покос. 

12. Крестьянам оставляется тот водопой для скота, которым 
они пользовались. Если водопой этот был общим у помещика с 
крестьянами, то он остается в общем пользовании. От помещика 
зависит, в замен общаго, отвести крестьянам особый водопой, по 
добровольному соглашению с ними, или, буде соглашения не по
следует, с разрешения Мироваго Посредника, установленным на то 
порядком. 

13. Особый водопой в замен общаго, отводится крестьянам с 
водою, годною для употребления, достаточно изобильною, и, по 
возможности, не далее того разстояния от селения, в каком нахо
дился прежний. 

14. Если предоставленный крестьянам водопой, общий или осо
бый, отделен от крестьянских усадьб фольваоковыми землями, то 
к нему должен быть оставлен свободный прогон для крестьянскаго 
скота. Владельцу, в сем случае, предоставляется: или вырезать 
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особый постоянный прогон, или дозволять прогонять крестьянский 
скот к водопою чрез свои поля, луга, или выгон, указывая, по сво
ему усмотрению, место для прогона. В тех случаях, когда водопой, 
находящийся в исключительном распоряжении помещика, отделен 
от господской усадьбы землями крестьянскаго надела, предостав
ляется помещику выделить особый постоянный прогон чрез сии земли. 

П р и м е ч а н и е . Пространства, оставляемыя, на основании 
сей статьи, для прогона скота, не подлежат выкупу, но должны 
оставаться свободными для прогона. 

И. ОБ УСАДЬБАХ. 

15. В состав крестьянской усадебной оседлости входит вся 
земля, состоящая в одной окружной черте селения «ли поселка 
(т. е. села, деревни, выселка, хутора, застенка, односелья и проч.): 
под крестьянскими жилыми, хозяйственными, промышленными, об
щественными и всякими другими строениями, с принадлежащими 
к ним в черте селения или поселка крестьянскими огородами, са
дами, коноплянниками, гумнами, хмельниками, пчельниками и дру
гими угодьями, а также водопоем, выпуском для скота, загумен-
никами и промежутками между крестьянскими строениями, кроме 
проулков, нужных для проезда. 

П р и м е ч а н и е . Выпуском называется, в сем Положении, 
та часть выгона, которая причисляется к усадебной крестьян
ской оседлости, на основании и в размерах, определенных ста
тьями 15, 18, 19 и 42. 

16. Черта селения определяется издавна существующими рвом, 
канавою, изгородью, околицею и вообще очертанием места поселе
ния в натуре. 

17. Если усадебныя земли не отделены ясною чертою от при
легающих к селению коноплянников и выгонов, простирающихся на 
дальнее разстояние в поле, а равно и в случае неопределительности 
границ усадьб в односельях и в отдельных хуторах (фермах), где 
крестьяне могли, по своему усмотрению, обращать под огороды 
часть своего участка, — полагается для обозначения сей черты (на 
случай выкупа), на каждую крестьянскую усадьбу или двор, по 
1600 квадратных сажен. 

П р и м е ч а н и е . Черта селения проводится в таких случаях 
по добровольному соглашению помещика и крестьян: если же 
соглашения не состоится, то по решению Мироваго Посредника. 

18. Общие у помещика с крестьянами выгоны, впредь до разде
ления их между помещиком и крестьянами (сг. 42), остаются в 
общем пользовании помещика и крестьянскаго общества. 

19. К составу крестьянской усадебной оседлости не могут быть 
причисляемы: 

1) находящиеся вне черты селения или поселка и не прилегаю
щие к усадебным землям крестьянские огороды, коноплянники, 
пчельники и т. д. 
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2) земли под крестьянскими общественными строенийми, а 
также под крестьянскими фабриками, заводами, промышленными 
заведениями и мельницами, находящийся хотя и в составе кре-
стьянскаго надела, но вне черты усадебной оседлости; 

3) земли под строениями, огородами, садами и всякими хозяй
ственными и другими заведениями помещика, а также усадьбы, 
устроенныя помещиком и занимаемыя должностными при его хо
зяйстве и заведениях лицами, дворовыми или посторонними людь
ми, и усадьбы, находящаяся вне селений и занимаемыя батраками 
(паробками), при помещичьих хозяйствах или фольварках;—и 

4) прогоны для скота, оставляемые на основании ст. 14. 
20. Пространства, не занятыя между крестьянскими дворами 

(кроме проулков, нужных для проезда), состоящия в пользовании 
крестьян, причисляются к крестьянской усадебной оседлости, на
равне с внутренними выпусками. 

21. Торговыя и базарныя площади, доход с коих поступает не
посредственно в пользу помещика, не включаются в состав кре
стьянской усадебной оседлости, но остаются в распоряжении по
мещика, с сохранением за крестьянами свободнаго по ним проезда, 
а также прогона и выпуска для скота, где крестьяне таковыми поль
зовались. 

22. На торговых и базарных площадях, остающихся в распо
ряжении помещика, крестьяне могут производить дозволенную в 
законах торговлю, наравне с посторонними лицами, не подвергаясь 
за то никаким особым сборам, не установленным в существующих 
законах. Относительно торговых и промышленных крестьянских 
строений, (находящихся на таких площадях, соблюдаются правила, 
установленныя в ст. 64 настоящаго Положения. Но лавки и дру
гая промышленныя заведения, устроенныя в крестьянских усадьбах, 
остаются в пользовании крестьян, на том же основании, как и дру
гая их усадебныя строения; при чем, крестьяне не лишаются права 
производить свободно торговлю из сих лавок и заведений, хотя бы 
таковыя и выходили на площадь. 

Ш. О ЛЕСЕ ДЛЯ ПОСТРОЕК И ТОПЛИВЕ. 

23. Помещики не обязаны отпускать крестьянам лес для построек. 
24. Помещики не обязаны также отпускать крестьянам топливо 

безвозмездно. 
25. В тех имениях, где крестьянам производился отпуск топлива 

от помещика, там, в течение девяти лет со времени утверждения 
сего Положения, они получают дрова, валежник, хворост, сучья 
и т. п. (ежели впрочем по состоянию лесных дач и без разстройства 
леснаго хозяйства это окажется возможным), или другие материалы 
(камыш, тростник и торф) не иначе, как за особую плату, или по
винность, на следующих основаниях: 

1) Способ отпуска, количество и качество топлива, а также сле
дующая за него плата или повинность с крестьян, определяются по 
обоюдному добровольному соглашению помещика с крестьянами. 
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2) Если такого соглашения не последует, то возникший спор 
разрешается Мировым Посредником, который обязан при разборе 
дел о снабжении крестьян топливом принимать в соображение: 
а) размер производившагося до того времени в имении отпуска 
топлива; б) количество остающегося в имении у помещика леса, и 
сколько по правилам леснаго хозяйства может быть отпущено лес-
наго материала без истощения дачи; в) изобилие торфа, тростника 
или камыша; г) таксу, по которой отпускается топливо казенным и 
удельным крестьянам соседних местностей; д) действительную тор
говую ценность топлива в той местности, и е) местные обычаи и 
добровольныя соглашения по сему предмету помещиков и крестьян 
соседних имений, если такия соглашения имеются Е виду. 

3) На решения Мироваго Посредника, как помещику, так и 
крестьянам, предоставляется приносить в течение одного года жа
лобы Мировому Съезду, а на решения сего последняго — Губерн
скому по крестьянским делам Присутствию. 

4) От помещика зависит, по добровольному соглашению с кре
стьянами, заменить ежегодный отпуск топлива отводом им леснаго 
участка на один или несколько годов, или даже на все девять лет. 

5) От приема топлива, в установленном Мировым Посредником 
или Мировым Съездом и Губернским Присутствием размере и за 
установленную ими плату или повинность, крестьяне имеют право 
отказаться. 

6) До введения уставных грамот в тех имениях, в которых до 
утверждения сего Положения производился отпуск крестьянам 
топлива от владельца, такой отпуск продолжается на прежнем осно
вании; при чем место и порядок заготовления крестьянами топлива 
указываются помещиком. 

7) По истечении девятилетняго срока утверждения сего Поло
жения, или даже и ранее, если с приобретением крестьянами угодий 
в собственность прекратятся обязательные их отношения к поме
щику, отпуск, на основании сей статьи, крестьянам топлива прекра
щается и, вместе с тем, слагается с крестьян особая за топливо 
плата или повинность. 

Отдел III. 
Об отводе надела. 

26. Действия по отводу временно-обязанным крестьянам их по-
земельнаго надела состоят: 1) в «первоначальном утверждении» на
дела; 2) в «разграничении» (разверстании) помещичьих и кре
стьянских угодий к одним местам, и 3) в «перенесении крестьянских 
усадьб». 

I. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ НАДЕЛА. 

27. Первоначальный отвод следующаго крестьянам по сему По
ложению надела производится по взаимному, добровольному согла
шению помещика и крестьян, засвидетельствованному установлен-
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ным порядком Мировым Посредником, при посторонних добросо
вестных. Если же такого соглашения не последует, то первоначаль
ный отвод производится на основании правил, изложенных в ни
жеследующих статьях. 

28. На первоначальное утверждение надела назначается: двух
годичный, со дня обнародования сего Положения, срок. Перво
начальное утверждение надела производится порядком, установлен
ным в Правилах о приведении в действие Положений о кре
стьянах, с соблюдением при том постановлений, изложенных в 
статьях 29—36. 

29. При введении в действие уставных грамот, предоставляются 
крестьянам в постоянное их пользование, за повинности, те угодья, 
которыми они пользовались, кроме случаев, выше указанных в 
статьях 4, 5 и 6. 

30. В тех имениях губерний: Виленской, Гродненской, Ковен-
ской и Минской, где помещик пожелает воспользоваться предоста
вленным ему статьею 5 правом возвращать в свое непосредственное 
распоряжение розданныя им в пользование крестьян, сверх инвен-
тарнаго их надела, земли фольварковыя, там помещик отрезывает 
от крестьянскаго надела именно эти участки прежней фольварковой 
земли, а не какия либо другия земли крестьянскаго надела. 

31. В тех имениях губерний: Виленской, Гродненской, Ковен-
ской, Минской и части Витебской, где помещик, на основании ст. 6, 
будет иметь право на отрезку части из состоящей в пользовании 
крестьян земли, для оставления за собою одной трети принадлежа
щих ему удобных земель, пожелает воспользоваться сим правом, 
там отрезка сия производится чрез обращение в непосредственное 
распоряжение помещика одного или нескольких крестьянских участ
ков, в полном их составе, без раздробления нынешних участков на 
части, разве бы на это последовало особое добровольное соглашение 
с крестьянами. 

32. Помещик может, для обращения, на основании ст. 31, части 
крестьянскаго надела в свое непосредственное распоряжение, пре
имущественно избирать отдельные крестьянские участки, находя
щиеся среди фольварковых земель. При неимении таких участков, 
помещик обращает в свое непосредственное распоряжение крестьян
ские участки самые крупные, дабы подвергнуть переселению воз
можно меньшее число хозяев. 

33. Когда, на основании ст. 30, 31 и 32, будут возвращены окон
чательно в непосредственное распоряжение помещика участки земли, 
занятые крестьянами, — то находящияся на таких участках строе
ния обращаются в пользу крестьян, от коих сии участки отходят, 
и на перенос сих строений дается крестьянам годичный срок. Если 
же крестьянин не может, или не пожелает снести строения, то ему 
выдается помещиком особое за оныя вознаграждение, которое опре
деляется по добровольному соглашению помещика с крестьянином, 
или по решению третейскаго суда, а если третейский суд не со
стоится, то — по определению Уезднаго Мироваго Съезда. 
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34. Сверх вознаграждения за строения, крестьянин, при ото
брании у него участка, присоединяемая к фольварковой земле, 
получает еще в пособие сумму, равную двухгодовому оброку, какой 
он платил в последнее время. Если крестьянин состоял не на оброке, 
а на барщине, то означенное пособие должно равняться стоимости 
двухгодовой барщины. Для сего стоимость оной в деньгах опре
деляется: в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской и Мин
ской— по инвентарной оценке издельной повинности, а в четырех 
уездах Витебской губернии — по величине того оброка, который 
причитается за отбираемый участок, по правилам, указанным в 
ст. 132 и 133 сего Положения. Крестьянин имеет право пользо
ваться отбираемым, для присоединения к фольварковой земле, 
участком, и не оставлять онаго впредь до получения сполна всей 
суммы, следующей ему от помещика, как в вознаграждение за 
строения, так и в означенное выше пособие, по случаю отобрания 
участка. 

П р и м е ч а н и е . Впрочем помещик может, если пожелает, 
и не воспользоваться предоставленным ему ст. 5 и 6 правом, 
и оставить участки, подлежащие возврату и присоединению 
к фольварковой земле, по прежнему, в пользовании занимав
ших оные крестьян и «в составе земли крестьянскаго надела». 

35. Если на крестьянине, у коего участок отбирается, числятся, 
какие либо недоимки, по податям, и повинностям, то из суммы, 
причитающейся крестьянину, на основании ст. 33 и 34, в вознагра
ждение за строения и в пособие, по случаю отобрания участка, вы
читаются все лежащия на крестьянине недоимки. 

36. Если крестьянин, кроме отбираемаго у него, на основании 
ст. 30, 31 и 32 участка земли, имеет в своем пользовании еще дру
гой инвентарный участок с усадьбою, то, при отобрании у него по
мещиком перваго участка, крестьянин не получает пособия, поста-
новленнаго в ст. 34. 

II. РАЗГРАНИЧЕНИЕ (РА8ВЕРСТАНИЕ) УГОДИЙ. 

37. Разграничение угодий по полюбовному помещика с крестья
нами соглашению, засвидетельствованному, установленным поряд
ком, Мировым Посредником, при посторонних добросовестных, мо
жет быть произведено во всякое время и без всяких ограничений. 

38. По истечении двухлетняго срока, назначеннаго на перво
начальное утверждение надела, определяется шестилетний срок, в 
течение котораго помещик может требовать обязательнаго для кре
стьян разграничения общих и чрезполосных фольварковых угодий 
с крестьянскими. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне не имеют права требовать раз
граничения крестьянскаго надела от фольварковых угодий. 

39. Разграничение угодий может обнимать весь крестьянский 
надел, или только часть онаго, смотря по тому: весь ли надел, или 
только часть онаго, находится в общем или чрезполосном пользо
вании помещика с крестьянами. 
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П р и м е ч а н и е . Общим пользованием признается, между 
прочим, когда в лесу, остающемся в непосредственном распоря
жении помещика, крестьяне пользуются покосами (ст. 42). 
Чрезполосностью же признается и тот случай, когда каждый 
хозяйственный клин (поле, рука или смена) разделен между 
помещиком и крестьянами так, что отдельные клины поме
щичьи разделяются, одни от других, отдельными же клинами 
крестьянскими. 

40. Требование о разграничении выгона, состоящаго в общем 
пользовании с крестьянами, может быть заявлено помещиком и по 
истечении установленнаго в ст. 38 шестилетняго срока. 

41. Обязательное, по требованию помещика, разграничение уго
дий не допускается более одного раза по каждому селению. 

42. При разграничении угодий соблюдается общее правило, что 
в замен отходящих от крестьян земель отводятся им смежные с их 
угодьями участки, равняющиеся, по возможности, достоинством тем 
участкам, которые от них отходят. Для некоторых же частных слу
чаев установляются следующия правила: 

1) общий одного владельца с крестьянами выгон разграничи
вается так, что одна половина его поступает в пользование крестьян, 
а другая половина остается в непосредственном распоряжении по
мещика; 

2) если общий выгон так велик, что, при выделе из него сле
дующей крестьянам половины, пришлось бы онаго, на каждый кре
стьянский двор, более 1000 квадратных сажен, то крестьянам вы
деляется часть выгона в размере 1000 квадратных сажен на двор; 

3) если, при разграничении угодий, необлагаемыя повинностию 
(ст. 136), но находящаяся среди крестьянских угодий неудобныя 
для пашни или сенокоса пространства могут быть выделены, без 
явнаго для крестьян неудобства, то такия пространства поступают 
в непосредственное распоряжение помещика; 

4) если, в замен лесных сенокосов, о которых упомянуто в при
мечании к ст. 39, не представится возможным отвести одинаковый 
по достоинству земли из других помещичьих угодий, то крестьяне, 
за сие, должны быть вознаграждены иным способом; в крайнем 
случае, сии лесные сенокосы могут быть обращены в непосредствен
ное распоряжение помещика, с освобождением крестьян от сораз
мерной части повинностей; 

5) огороды, капустники, хмельники и коноплянники, не вошед
шие в состав усадебных земель, а равно пасеки, разведенныя в ле
сах или других местах, могут быть обращены, для уничтожения 
чрезполосности, в непосредственное распоряжение помещика; но 
крестьянам, кроме замена другою землею, предоставляется безплат-
ное пользование сими угодьями в течение трехлетняго срока, со 
времени разграничения угодий. 

43. Требование о обязательном разграничении угодий подается 
помещиком Мировому Посреднику, с приложением объяснения, ка-
кия угодья предполагается обратить из крестьянскаго надела 
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в распоряжение помещика и какия, в замен того, предоставить кре
стьянам. Если у помещика имеется план на имение, то к означенному 
объяснению прилагается план (или засвидетельствованная с него 
копия), по нанесении на оный границ настоящаго пользования кре
стьян и предполагаемаго разграничения. Мировой Посредник, 
вследствии требования помещика, производит, вместе с землемером 
и добросовестными от крестьян, поверку предполагаемаго помещи
ком разграничения угодий, посредством осмотра на месте земель и 
обхода в натуре меж, границ и других видимых знаков, и за тем 
вносит предположения о разграничении, с своим заключением, на 
разрешение Уезднаг'о Мироваго Съезда. Если по сему предположе
нию назначаются, на основании 4 пункта предъидущей 42 статьи, 
к отобранию у крестьян лесные покосы, без замена оных равным по 
достоинству количеством земли из других угодий, то такия предпо
ложения Мировой Посредник представляет, с своим заключением, 
на разрешение Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 
По утверждении Уездным Мировым Съездом или Губернским При
сутствием предположения о разграничении угодий, составляется 
план угодьям, отводимым в пользование крестьян, и производится 
самый отвод в натуре, под наблюдением Мироваго Посредника. 

44. В имениях, неразмежеванных с другими владельцами, вместе 
с общим размежеванием, производится окончательное разграниче
ние помещичьих и крестьянских угодий, и, если возможно, в тече
ние того же летняго периода, когда будет сделано общее размежевание, 
хотя бы сие размежевание последовало и после шестилетняго срока. 
Если бы, в имении, подлежащем размежеванию, внутреннее разгра
ничение фольварковых и крестьянских угодий было сделано прежде, 
то сие не препятствует общему размежеванию. При этом, кроме пра
вил о межевании, соблюдаются правила о разграничении угодий. 

45. Владельцы неразмежеванных дач могут, по взаимному 
между собою соглашению, просить, порядком, установленным в 
ст. 43, размежевать их дачу, и в то же время разграничить фоль-
варковыя угодья от крестьянских. При этом проект размежевания 
и разграничения представляется за подписью всех владельцев. 

46. Во всех случаях, когда разграничение угодий производится 
по требованию помещика, все расходы по сему предмету относятся 
на счет помещика. 

III. ПЕРЕНЕСЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ УСАДЬБ. 

47. Перенесение крестьянских усадьб на новыя места, по добро
вольному соглашению помещика с крестьянами, засвидетельствован
ному установленным порядком Мировым Посредником, при посто
ронних добросовестных, допускается без всяких ограничений. 

48. Помещику предоставляется право требовать обязательнаго 
для крестьян перенесения усадьб, без согласия на то крестьян, в 
следующих случаях: 

1) если крестьянское усадебное строение находится ближе 
50 сажен, а овины, кузницы, или другия, огнем действующия, заве-
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дения — ближе 100 сажен от тех существующих помещичьих строе
ний, которыя возведены до обнародования сего Положения; 

2) если вне черты селения или поселка, посреди господских зе
мель, находится отдельная крестьянская усадьба, к которой не 
приурочено надела полевыми угодьями; 

3\ если, для разграничения фольварковых полевых угодий 
с крестьянскими, встретится необходимость в перенесении несколь
ких, или всех усадьб селения или поселка. 

П р и м е ч а н и е . Отдельныя крестьянския строения, не со-
стоящия в непосредственной связи с усадьбою, как-то: сараи, 
кузницы, бани, овины и др., могут быть переносимы, для уда
ления их от помещичьяго усадебнаго строения, на указанное 
выше разстояние, 50 или 100 сажен, без перенесения всей кре
стьянской усадьбы. 

49. Требование о обязательном перенесении крестьянских усадьб 
или отдельных строений помещик предъявляет письменно Миро
вому Посреднику, с объяснением причин, по коим таковое перене
сение признается необходимым, а Мировой Посредник представляет 
означенное требование на разсмотрение Уезднаго Мироваго Съезда, 
который и постановляет решение. Но в случаях, указанных во 2 и 3 
пунктах предъидущей 48 статьи, решения Мироваго Съезда счи
таются окончательными только при единогласии всех членов онаго. 
Если же такого единогласия не состоится, то дело представляется 
на разрешение Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 

50. Требование о обязательном перенесении крестьянских усадьб 
и строений помещик имеет право заявлять в течение как двух лет, 
назначенных для первоначальнаго утверждения надела, так и после
дующих за тем шести лет, определенных для разграничения угодий. 

51. Помещик не имеет права приступить к обязательному пере
несению крестьянских усадьб или отдельных строений, не получив 
на то надлежащаго разрешения. 

52. Обязательное перенесение крестьянских усадьб должно быть 
непременно окончено в течение трех лет со дня получения помещи
ком разрешения. 

53. Более одного раза крестьянская усадьба или отдельное строе
ние обязательно переносимы быть не могут. 

54. Обязательное перенесение усадьб допускается не далее, как 
на 10 верст от прежних усадьб, и при том не иначе, как в пределах 
крестьянскаго надела: или прежняго, если он сохраняется, или того, 
который отводится при разграничении угодий. 

55. Место, назначаемое под новыя усадьбы, должно быть непре
менно приурочено к отведенной крестьянам пахатной земле, и при 
том удобно для поселения. Если же в старых усадьбах имелись ко-
ноплянники или огороды, то земля, отводимая под новыя усадьбы, 
должна быть пригодна, при обычной обработке, к возделыванию 
конопли и овощей. Впрочем, не воспрещается и самим крестьянам 
избрать на земле, отведенной им в надел, место для своего новаго 
поселения. 
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56. На месте новаго водворения крестьян, если оно не снабжено 
в достаточном количестве водою, помещик устраивает, до переселе
ния крестьян, колодцы, запруды, или пруды, с годною водою, в до
статочном количестве. Но помещик освобождается от этой обязан
ности, в том случае, когда на земле, отведенной крестьянам в надел, 
имеется естественный водопой и притом в таком месте, которое, на 
основании двух предъидущих статей (54 и 55), может быть назна
чено под поселение, а между тем крестьяне изберут, для устройства 
новых усадьб, другое, безводное место. 

57. При перенесении крестьянских усадьб, нарезывается под но
вый усадьбы, в счет крестьянскаго надела, такое пространство 
земли, какое находилось под прежними, но, во всяком случае, не 
менее 1.600 квадратных сажен на каждый двор. 

58. Новыя усадьбы, для переселяемых крестьян должны быть 
устроены помещиком, на его собственный счет, со всеми построй
ками, какия находились в старых усадьбах. При этом помещику 
предоставляется, по предварительному соглашению с крестьянами, 
а в случае, если соглашения не последует, то с разрешения Уезднаго 
Мироваго Съезда: или устроить новыя усадьбы, оставя в свою 
пользу прежния строения крестьян, или перенести крестьянския 
строения, с добавкою материала в замен оказавшагося, при пере
несении строений, негодным. При перенесении крестьянских строе
ний, переселяемые крестьяне обязаны содействовать помещику пе
ревозкою материалов и участием в работах при постройке строений 
на новых местах. Во всяком случае, помещик обязан принять меры, 
чтобы переселяемыя семейства не оставались без жилища во время 
перестройки их домов. 

59. Помещик может, буде пожелает, вместо устройства на свой 
счет новых усадьб, или перенесения, на свой же счет, старых строе
ний, выдать переселяемым крестьянам, по соглашению с ними, 
денежное вспомоществование. Если, по сему предмету, не состоится 
добровольнаго соглашения, то размер вспомоществования опреде
ляется по решению третейскаго суда, на основании правил, прило
женных к Положению о Губернских и Уездных по крестьянским де
лам Учреждениях (36660), а если третейский суд не состоится, то — 
по определению Уезднаго Мироваго Съезда. 

60. Переселенные на новыя места крестьяне имеют право, в про
должение трех лет со времени начала их переселения, пользоваться 
безвозмездно на старых усадьбах прежними своими огородами, ко-
ноплянниками и другими возделанными местами. 

61. Сады и разнаго рода древесныя насаждения, а также кре
стьянския каменный строения, возведенныя крестьянами на свой 
счет, в случае обязательнаго перенесения усадьб, поступают в не
посредственное распоряжение помещика, который обязан вознагра
дить за то крестьян. Вознаграждение определяется по взаимному 
соглашению помещика с крестьянами; если же такого соглаше
ния не последует, то дело решается порядком, указанным в 
ст. 59. 
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62. Если переселяемые крестьяне состоят на барщине, то, неза» 
висимо от вспомоществования, определенная в ст. 56, 58, 59, 60 
и 61, даются им три льготные месяца, в продолжение которых они 
освобождаются от всякой работы на помещика. Число причитаю
щихся в эти месяцы рабочих дней в пользу помещика исключается 
из общаго числа дней, следующих с крестьян помещику, по Поло
жению, за текущий год. Оброчные крестьяне получают от поме
щика, сверх вспомоществования, указаннаго в приведенных статьях, 
особое пособие, в том случае, если Уездный Мировой Съезд, по 
недостаточному состоянию крестьян, признает это нужным. Посо
бие сие может заключаться: или в разсрочке следующаго с кре
стьян, в пользу помещика, оброка, за то полугодие, в которое про
изводится перенесение усадьб, или в единовременном сложении 
части сего обрска, но не более как за один месяц. 

63. Запасные магазины и другия общественныя строения кре
стьян, находящиеся вне черты селения, на фольварковой земле, 
должны быть, если помещик потребует, перенесены крестьянами, на 
свой счет, на поступившия в их пользование земли, в продолжение 
трех лет со дня заявления крестьянам такого требования. 

64. Если вне крестьянскаго надела, на фольварковой земле, на
ходятся промышленныя или торговыя заведения крестьян, как-то: 
фабрики, заводы, маслобойни, мельницы, лавки и т. п., то находя
щаяся под ними земля ценится вдвое против усадебной земли в том 
селении, и предоставляется помещику право, по собственному его 
усмотрению, или требовать выкупа оной по означенной оценке, или 
же предоставить крестьянам пользоваться ею, с платою по 6% 
с оценочной суммы в год. В последнем случае, по прошествии из-
вестнаго времени (для плетневых строений — двух, для мазанок и 
глинобитных — шести, для деревянных — двенадцати лет, со дня 
утверждения сего Положения), помещик имеет право требовать 
переноса с своей земли означенных строений, на счет того, кому 
они принадлежат. В случае несогласия крестьянина ни на выкуп, 
ни на пользование землею за установленную плату, он обязан 
строения перенесть в течение годоваго срока со дня утверждения 
уставной грамоты. Для строений каменных, или хотя с одним ниж
ним этажем каменным, вышеозначенный срок увеличивается до 
двадцати четырех лет, после коих помещик имеет право требовать 
сломки и свозки строения, или же может оставить оное за собою 
по оценке, определяемой порядком, указанным в ст. 59 сего Поло
жения. 

Глава //. 
О обмене земель и угодий. 

65. Обмен участков земли, отведенных в постоянное пользова
ние крестьян по уставной грамоте, на земли, состоящия в непо
средственном распоряжении помещика, по полюбовному между ним 
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и крестьянами соглашению, засвидетельствованному, установленным 
порядком, Мировым Посредником, при посторонних добросо
вестных, допускается во всякое время. 

66. Независимо от полюбовных соглашений, помещику предо
ставляется, во всякое время для приведения в исполнение своих 
хозяйственных предприятий, в случаях, в последующей 67 статье 
означенных, требовать от крестьян обмена необходимых ему участ
ков из земли, отведенной в постоянное пользование крестьян. 

П р и м е ч а н и е . Право обмена не распространяется на вы-
купленныя крестьянами угодья. 

67. Обмен невыкупленных крестьянами полевых земель и уго
дий допускается в случаях: 

1) открытия, в землях крестьянскаго надела, источников мине
ральных вод и ценных ископаемых, в том числе и торфа; 

2) предполагаемаго помещиком устройства действующих водою: 
мельницы, фабрики, или инаго промышленнаго заведения, когда 
один или оба берега реки состоят в пользовании крестьян; 

3) неизбежности подтопа крестьянских угодий, вследствие 
устройства на фольварковой земле действующих водою заве
дений; 

4) необходимости провести по крестьянским угодьям канавы: 
для осушения или орошения фольварковых угодий, для устройства 
дренажа, или для употребления воды, как движущей силы; 

5) необходимости провести по крестьянским угодьям дорогу 
или прогон; 

6) предпринимаемаго помещиком устройства, на крестьянских 
угодьях, пристани или перевоза. 

68; Обмен усадебных крестьянских угодий, состоящих в подвор
ном пользовании домохозяев, по требованию помещика, разре
шается только в случаях, указанных в пунктах 1, 2 и 3 предыду
щей 67 статьи; но обмен выпусков допускается во всех, в ст. 67 
исчисленных, случаях. 

П р и м е ч а н и е . Открытие торфа признается достаточным 
поводом для обмена полевых и других угодий, а равно вы
пусков, но не остальных усадебных земель, состоящих в под
ворном пользовании. 

69. При обмене земель и угодий соблюдаются следующия 
правила: 

1) крестьянам, в замен отходящих от них участков земли, не
пременно отводятся, из смежных с их угодьями земель, другие, рав
ные по достоинству, участки; 

2) сверх того, крестьяне вознаграждаются и за те стеснения и 
убытки, коим они могут подвергнуться в своем хозяйстве, вслед
ствие отобрания отведенной в их пользование земли; 

3) назначенная к отрезке от крестьян, для хозяйственнаго пред
приятия помещика, земля поступает в его распоряжение не прежде, 
как по отводе крестьянам, в замен этой земли, другаго участка и 
по выдаче им вознаграждения за убытки. 
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70. Помещик требование свое о обмене земель и угодий пред
ставляет Мировому Посреднику. В сем требовании помещик обязан 
объяснить пользу хозяйственнаго предприятия и необходимость для 
приведения онаго в исполнение, отобрать у крестьян часть отведен
ной им земли. К сему требованию прилагаются: чертеж обмени
ваемых земель и угодий и примерная оных оценка. Мировой По
средник вносит предположение о обмене, с своим заключением, на 
разрешение Уезднаго Мироваго Съезда. Решения Мироваго Съезда 
считаются окончательными тогда только, когда постановлены едино
гласно всеми членами онаго. Если же такого единогласия не со
стоится, то дело представляется на разрешение Губернскаго по 
крестьянским делам Присутствия. 

Глава III. 
О пользовании землею и другими угодьями. 

Отдел I. 

О праве пользования вообще. 

71. Земля, отведенная на основании уставной грамоты в кре
стьянский надел, остается, за установленныя повинности, в постоян
ном пользовании крестьян. 

72. Крестьяне могут употреблять отведенную в их пользование 
землю под посевы, насаждения, покос, или пастбище, по своему 
усмотрению, с нижеследующими лишь ограничениями: 

1) Дороги, проезжие проулки и прогоны для скота должны 
оставаться свободными для всеобщего употребления, и потому кре
стьяне не могут их запахивать, засаживать, а также застроивать. 

2) Без согласия помещика крестьяне не должны: а) распахи
вать, засаживать, или раскапывать выгоны, состоящие в общем и 
нераздельном пользовании крестьян и помещика; б) отступать от 
принятаго севооборота, впредь до разграничения крестьянских уго
дий с помещичьими, там, где крестьянския поля находятся в чрез-
иолосности с фольварковыми. 

3) Без согласия общества никто из домохозяев не может ни 
застроивать, ни обращать под хозяйственную обработку выпуски и 
лругия части крестьянскаго надела, состоящий в общем пользова
нии всех крестьян. 

73. Крестьяне, на состоящих в их постоянном пользовании зем
лях, за исключением лишь выгонов, находящихся в нераздельном 
пользовании с помещиком, могут безпрвпятственно добывать песок, 
торф, глину и простой камень. 

П р и м е ч а н и е . На неудобных среди крестьянскаго на
дела землях, как не обложенных повинностию в пользу поме
щика, владелец может распоряжаться по своему усмотрению. 
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74. Кроме безпрепятственнаго употребления воды для домаш
них, хозяйственных и промышленных надобностей, крестьяне могут 
пользоваться водами, находящимися в границах их надела: для 
устройства запруд и водоемов, для проведения воды в свои усадьбы 
и поля, для постановки на реках (кроме судоходных) мельниц, при
водимых в движение течением воды, без устройства плотин, и для 
устройства, нужных для хозяйственных надобностей, малых не тор
говых пристаней и перевозов. На этом основании, и согласно с 
существующими узаконениями, крестьяне могут пользоваться во
дою, отнюдь не подтопляя соседних земель и не причиняя вреда 
помещичьим заведениям, приводимым в движение водою. 

П р и м е ч а н и е . Для устройства вновь запруд и водоемов 
и отведения воды на свои угодья крестьяне испрашивают раз
решение помещика; на воспрещение им от помещика пользо
ваться водами, крестьяне могут приносить жалобы Мировому 
Посреднику. 

75. Хотя вообще право на рыбныя ловли принадлежит, в пре
делах всего имения, помещику; но в тех имениях губерний Вилен-
ской, Гродненской, Ковенской и Минской, где крестьяне пользова
лись рыбною ловлею, отбывая за оную повинность в числе прочих, 
согласно инвентарю, там пользование сие оставляется за крестья
нами, а прежняя инвентарная повинность крестьян облегчается на 
основании общих, установленных в сем Положении (ст. 128, 129, 
136, 137, 150, 151 и 152) для крестьянских повинностей, правил. 
Кроме того, в означенных губерниях, а равно в уездах: Динабург-
ском, Дризенском, Люцинском и Режицком, Витебской губернии, 
там, где пользование рыбными ловлями составляет одно из глав
ных средств существования крестьян и исполнения возложенных 
на них повинностей, пользование сие оставляется за крестьянами 
на тех условиях, какия определены будут Губернским по крестьян
ским делам Присутствием. Повинности за сие пользование должны 
быть соразмерены со средствами крестьян и выгодами, коими они 
пользуются, и отнюдь не должны превышать существующих повин
ностей. Если рыбныя ловли были предоставлены крестьянам в виде 
особой доходной статьи, за особую плату, или на особых условиях, 
то за такия рыбныя ловли, когда оне будут оставлены в пользова
нии крестьян, они вносят сию плату и исполняют сии условия 
сверх повинностей, с них за надел следующих. 

76. Хотя право на охоту также принадлежит помещику в пре
делах всего имения, однако крестьянам не возбраняется, на мирской 
земле, истреблять хищных или вредных для хозяйства птиц и зверей. 

, П р и м е ч а н и е . Если бы помещик причинил, на охоте, 
повреждение крестьянским полям, то он обязан вознаградить 
крестьян за причиненные им убытки. 

77. Водяныя мельницы, с устроенными при них плотинами, при-
надлежащия крестьянам и выстроенныя на их счет, остаются в их 
распоряжении. При том, если крестьянам разрешено было устроить 
сии мельницы за особую плату, или на особых условиях, то кре-
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стьяне вносят сию плату и исполняют сии условия сверх опреде
ленных сим Положением повинностей. Мельницы сии могут быть 
отчуждаемы только членам того же общества. 

П р и м е ч а н и е . Мельницы, отданныя крестьянам на вы-
стройку, возвращаются, по истечении условленнаго срока, в 
распоряжение помещика. 

78. На отведенной крестьянам земле, они могут возводить вся-
каго рода строения, с соблюдением общих постановлений Строи-
тельнаго Устава, и, сверх того, следующих правил: 

1) без согласия помещика запрещается крестьянам возводить 
новыя строения: а) холодныя — ближе пятидесяти, а жилыя и вея
ния домашния, хозяйственныя и другия заведения, отапливаемыя, 
или действующия огнем (бани, овины, кузницы и т. п.), — ближе 
150 сажен от господских строений; б) вообще веяния строения — 
ближе 150 сажен от опушки помещичьих лесов; 

2) без согласия общества, ни один крестьянин, за чертою 
своего участка, на земле, состоящей в общем пользовании крестьян, 
не может ставить никаких строений; но в черте своего участка он 
может, по своему усмотрению, устроивать и поддерживать веяния 
жилыя, хозяйственныя, торговыя и промышленныя строения, с со
блюдением установленных для сего правил. 

79. Каждый крестьянин, на своей усадьбе, может, не испраши
вая на то особаго разрешения ни у помещика, ни у общества, 
устроивать и содержать постоялые дворы, фабричныя, промышлен
ныя и торговыя заведения, на общем с прочими сельскими свобод
ными обывателями основании (Свода Зак. 1857 г. т. XI , ч. 2 Уст. 
Торг. ст. 349 и 350). 

80. Ярмарки и торги, а равно питейныя заведения и харчевни, 
на отведенной в пользование крестьян земле, могут быть откры
ваемы на основании общих установленных правил, но не иначе, как 
с согласия сельскаго схода и с разрешения помещика. 

Отдел II. 

О потомственном пользовании крестьянскими участками 
и об участии сельскаго общества в распоряжении землями 

крестьянскаго надела. 

81. Подворные участки крестьянскаго надела (усадебной и ноле
вой земли) остаются в потомственном пользовании крестьянских 
семейств, владеющих ими, за установленныя повинности, без вся-
каго со стороны помещика или общества вмешательства в распоря
жение сими участками, доколе причитающияся с них повинности 
отбываются крестьянами исправно. 

П р и м е ч а н и е . То же самое правило распространяется на 
подворные участки, состоящие из одной только усадебной 
земли и находящиеся в пользовании тех крестьян, которые не 
имеют надела полеваго. 
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82. Подворные крестьянские участки переходят по наследству 
от одних лиц к другим, на основании существующих местных обы
чаев. 

83. Право постояннаго пользования участком, состоящим в на
следственном пользовании крестьянина-хозяина, может быть пере
даваемо (или переказываемо) им, с ведома помещика и с согласия 
общества, каждому крестьянину, принадлежащему к тому же об
ществу. В случае сомнения в состоятельности крестьянина, коему 
участок передается, помещик может, приостановив передачу, при
нести жалобу Мировому Посреднику, который, разобрав дело на 
месте, может: или разрешить, или воспретить передачу; но если на 
крестьянине, которому передается участок, не числится никаких не
доимок и если он внесет помещику причитающийся с участка оброк 
за год вперед, то такой крестьянин, ни в каком случае, не может 
быть устранен от приема передаваемаго ему другим крестьянином 
участка. 

84. Не дозволяется одному крестьянину содержать более трех 
участков, в пределах одного сельскаго общества. 

85. При переказе участков, на основании ст. 83, и переходе их 
по наследству, они могут быть, с согласия помещика, разделяемы 
на части, но с соблюдением при этом условия, чтобы каждая часть 
была не менее десяти десятин. Распределение общей со всего раз-
дробляемаго участка повинности, на вновь образующиеся участки, 
производится (во всяком случае — без возвышения сей повинности) 
по взаимному соглашению владельца с крестьянами. 

86. Подворные крестьянские участки, существовавшие при обна
родовании сего Положения и внесенные в уставную грамоту, не 
могут быть вовсе упраздняемы, или навсегда соединяемы в одно 
нераздельное целое; а потому и самое число подворных участков 
в каждом сельском обществе может лишь увеличиваться (на осно
вании ст. 85), но не должно, ни в каком случае, быть умень
шаемо. 

П р и м е ч а н и е . Впрочем, сим не воспрещается одному 
хозяину, в пределах одного и того же сельскаго общества, дер
жать одновременно в своем пользовании, согласно ст. 84, до 
трех,участков; но каждый из сих участков должен всегда чис
литься за крестьянином отдельно от других участков, и, вы
ходя из пользования его (вследствие отказа, или по какой либо 
другой причине), подвергается, установленным порядком, от
дельно от других, отдаче в пользование с публичнаго торга 
(ст. 216). 

87. Каждому сельскому обществу предоставляется отводить чле
нам общества, под устройство новых дворов, или под обработку, 
участки из крестьянской усадебной земли, состоящей в общем и 
нераздельном пользовании всех крестьян, как-то: выпусков и никем 
не занятых пустопорожних мест, с соблюдением ограничений, ука
занных в пунктах 1 и 2 ст. 72, 
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Отдел III. 
О обязательности пользования, прекращении онаго 

и возвращения помещику земель крестьянскаго надела. 

88. В течение первых девяти лет со времени утверждения сего 
Положения, каждый крестьянин обязывается держать в своем поль
зовании состоящий за ним подворный участок (усадебной и поле
вой земли), за установленныя в пользу помещика повинности. Во 
все это время он может отказаться от упомянутаго участка, в пол
ном его составе, или от некоторой онаго части, лишь с соблюдением: 
в первом случае — условий, означенных в статье 103, а во втором— 
условий, изложенных в статье 89. 

П р и м е ч а н и е 1. В течение тех же девяти лет, крестьяне, 
даже выкупившие усадебную оседлость, не могут, удерживая 
за собою одне только выкупленныя усадьбы, отказываться от 
пользования полевым наделом. 

П р и м е ч а н и е 2. Обязательное пользование, за устано
вленную повинность, подворными участками распространяется, 
до истечения упомянутых девяти лет, не только на хозяев, 
пользующихся ныне означенными участками, но и на тех кре
стьян, которым таковые участки в последствии достанутся, 
по наследству или иным способом. 

I. ОТКАЗЫ ОТ ЗЕМЛИ В ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ. 

89. От обязательнаго пользования частию подворнаго своего 
участка отдельные крестьяне-хозяева могут отказываться только в 
нижеследующих случаях: 

1) если крестьянин, пользующийся подворным участком, в коем 
состоит более двадцати десятин, вступит в добровольное соглаше
ние с помещиком, об уменьшении сего участка до двадцати десятин, 
и откажется от остальной части онаго; 

2) если крестьянин, пользующийся подворным участком, в коем 
состоит более десяти десятин, приобретет из онаго в собственность, 
по добровольному соглашению с помещиком, не менее десяти деся
тин (со включением, в то число, и земли, занятой усадьбой того 
крестьянина) и откажется от остальной части участка. 

90. Целое сельское общество может, по добровольному соглаше
нию с помещиком, отказаться от части состоящаго в его постоянном 
пользовании земельнаго надела, но с тем, чтобы через это земля, 
утвержденная за сельским обществом уставною грамотою, или сле
дующая ему к отводу на основании сего Положения, не была умень
шаема более, как на одну шестую часть. 

П. ОТКАЗЫ ОТ ЗЕМЛИ ПО ПРОШЕСТВИИ ДЕВЯТИ ЛЕТ. 

91. По истечении первых девяти лет со времени утверждения 
сего Положения, каждый домохозяин, пользующийся участком уса
дебной и полевой земли, может, по своему усмотрению, отказаться 
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от дальнейшего пользования сим участком в полном составе онаго, 
не испрашивая на то согласия ни у помещика, ни у общества. Рав
ным образом, крестьянин, пользующийся одною только усадебною 
землею, может отказаться от пользования, за установленную повин
ность, своею усадьбою. 

92. По истечении того же девятилетняго срока, каждый домохо
зяин, приобревшии в собственность свою усадебную оседлость, может 
отказаться от пользования полевыми угодьями, не лишаясь права 
собственности на свою усадьбу. Но крестьянин, не выкупивший еще 
своей усадьбы, не имеет права отказаться только от полевых угодий, 
удерживая в своем пользовании одну не выкупленную усадьбу. 

93. Правила, указанныя в статьях 89 и 90 для отказа крестьян, 
отдельно или целыми обществами, от части крестьянской земли, 
остаются в своей силе и по истечении девятилетняго срока. 

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМЕЩИКУ ЗЕМЛИ КРЕСТЬЯНСКАГО НАДЕЛА. 

94. Из общаго состава крестьянскаго надела, утвержденнаго, на 
основании сего Положения, в постоянном пользовании крестьян 
сельскаго общества, ни в каком случае (ни до истечения указаннаго 
выше девятилетняго срока, ни по прошествии онаго), не может 
быть отчислено и окончательно присоединено к фольварковым зем
лям более одной шестой части. Посему, все нижеследующия статьи, 
излагающая правила об отчислении части земли из общаго состава 
крестьянскаго надела, для окончательнаго присоединения к землям 
фольварковым, применяются только в таком случае, когда сим не 
нарушается общее правило о неприкосновенном размере крестьян
скаго надела, указанное в сей и в 9 статьях. 

П р и м е ч а н и е . Если надел, следующий (на основании 
статей 3, 4, 5, 6 и 7) к отводу крестьянам сельскаго общества, 
будет, по добровольному соглашению между помещиком и кре
стьянами, уменьшен на одну шестую часть, при самом введении 
в действие Положения и составлении уставной грамоты на име
ние, в таком случае вся остальная за тем земля крестьянскаго 
надела считается (ст. 9) неприкосновенною и не подлежит ни 
в каком случае присоединению к землям фольварковым. Если 
при составлении уставной грамоты, надел сей, хотя и будет 
уменьшен по добровольному соглашению помещика с крестья
нами, не менее чем на одну шестую часть, то он, в послед
ствии, может быть вновь уменьшаем, через окончательное при
соединение крестьянских земель к фольварковым, лишь на 
столько, чтобы сим не нарушалось основное правило о непри
косновенном размере надела, предоставляемаго крестьянам 
статьями 3, 4, 5, 6 и 7 сего Положения. 

95. В случаях, указанных ст. 89, 90 и 93, упраздняющаяся, в 
силу добровольных между владельцами и крестьянами соглашений, 
часть крестьянскаго надела присоединяется к землям фольварковым 
окончательно и немедленно (как в течение первых девяти лет со дня 
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утверждения сего Положения, так и в последствии), если только 
сим не нарушается правило, установленное в предъидущей 94 статье. 

96. Для окончательнаго присоединения к фольварковым землям 
части крестьянскаго надела, отходящей из крестьянскаго пользования, 
по добровольному о том соглашению между помещиком и крестья
нами (на основании ст. 89, 90 и 93), требуется составление мирскаго 
приговора, коим удостоверяется: 1) что крестьяне, в пользовании 
коих до того времени состояла возвращаемая окончательно в распо
ряжение помещика земля, добровольно от пользования оною отказы-
ваются; и 2) что при отказе от земли некоторых домохозяев, никто 
из прочих крестьян того же сельскаго общества (в том числе огород
ников и батраков) не желает принять в свое пользование сию землю, 
с отбыванием за нее установленных повинностей в пользу помещика. 

П р и м е ч а н и е . Означенный мирской приговор должен 
быть засвидетельствован, установленным порядком, Мировым 
Посредником, в присутствии посторонних добросовестных. 

97. Части крестьянскаго надела, упраздняющаяся не вследствие 
добровольных о том между помещиком и крестьянами соглашений, 
но по каким либо другим причинам (например: участки вымороч
ные и т. п.), в течение первых девяти лет со дня утверждения сего 
Положения, не присоединяются, ни в каком случае, к землям фоль
варковым; но с ними поступается на основании статьи 216, т. е. 
право потомственнаго пользования ими, за установленныя повин
ности, продается с публичнаго торга, по правилам, постановленным 
для участков, отобранных за недоимки. 

98. По истечении девяти лет со дня утверждения сего Положе
ния, участки крестьянскаго надела, от пользования коими хозяева, 
н силу ст. 91 или 92, откажутся, не переказав их кому либо дру
гому, присоединяются к фольварковой земле, немедленно по упразд
нении, если сим не нарушается правило о неприкосновенном размере 
крестьянской земли (ст. 9 и 94). 

99. Если же земли сии, на основании статей 9 и 94, не могут 
быть присоединены к фольварковой земле, то с ними также посту
пается на основании статьи 216. 

П р и м е ч а н и е . Правило сие распространяется и на земли, 
от коих откажутся крестьяне-хозяева, по добровольному согла
шению с помещиком, на основании ст. 89 и 90. 

100. Никакая часть земли, утвержденной, на основании сего 
Положения, в постоянном пользовании крестьян сельскаго обще
ства, не может, ни в каком случае, быть отчислена от общаго со
става крестьянскаго надела и окончательно возвращена в распоря
жение помещика, с присоединением к землям фольварковым, иначе, 
как с разрешения Губернскаго по крестьянским делам Присутствия. 

П р и м е ч а н и е . О возвращении крестьянских угодий в 
распоряжение владельцев мелкопоместных, в случае переселе
ния крестьян из их имений на казенныя земли, упоминается в 
Дополнительных Правилах об устройстве крестьян, водворен
ных в имениях мелкопоместных владельцев (36666). 
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Глава IV. 
Об увольнении крестьян из сельских обществ 

и о приеме в оныя посторонних лиц, 
I. ВЫХОД КРЕСТЬЯН ИЗ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ. 

101. Независимо от правил, установленных в ст. 130—140 Об-
щаго о крестьянах Положения (36657), в продолжение первых де
вяти лет, со времени утверждения настоящаго Положения, соблю
даются, при увольнении крестьян из обществ, особыя условия, 
изложенный в статьях 102 и 103. 

102. В течение первых девяти лет, всякий «батрак» или кре
стьянин, «не держащий участка земли», имеет право требовать без-
препятственной выдачи ему увольнительнаго свидетельства (не ис
прашивая согласия помещика или общества), с соблюдением общих 
правил, установленных ст. 130—140 Общаго Положения о крестья
нах, вышедших из крепостной зависимости. 

103. В течение того же девятилетняго срока, крестьянин-«хо
зяин», «держащий участок земли», может безпрепятственно выйти 
из общества (не испрашивая согласия помещика или общества), 
если, сверх соблюдения указанных в ст. 130—140 Общаго Положе
ния правил, он предварительно выполнит еще которое либо из сле
дующих условий: либо а) приобретет в собственность участок 
земли, пространством по крайней мере в десять десятин; либо 
б) приобретет в постоянное пользование, в другом сельском обще
стве, участок земли, пространством не менее десяти десятин, или, 
по крайней мере, не менее того, коим он прежде пользовался; 
либо в) заявит купеческий капитал и получит купеческое свиде
тельство на право торговли, по одной из трех купеческих 
гильдий. 

104. По истечении первых девяти лет, всякий крестьянин имеет 
право, независимо от того, пользуется ли он землею, или нет, 
всегда свободно выходить из общества (не испрашивая согласия ни 
помещика, ни общества), если только исполнит общие условия, ука-
занныя в ст. 130—140 Общаго о крестьянах Положения. 

П. ПРИЕМ В СЕЛЬСКИЯ ОБЩЕСТВА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. 

105. Прием новых членов в сельския общества производится 
порядком, установленным в ст. 141 —146 Общаго о крестьянах По
ложения. 

106. Общество не может отказать в приеме крестьянину, уволен
ному из другаго общества, если крестьянин сей: а) приобретет в 
собственность, или в постоянное пользование, крестьянский подвор
ный, в полном его составе, участок земли, из крестьянскаго надела 
того сельскаго общества; или б) предъявит сельскому обществу за
ключенное с владельцем того же имения условие о найме у него, по 
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крайней мере на три года, участка фольварковой'земли, не менее 
десяти десятин; или в) приобретет в собственность участок земли 
по крайней мере в пять десятин, в разстоянии не далее 15 верст от 
места водворения общества. 

Глава V. 
О выкупе крестьянами усадебной оседлости. 

107. Крестьянам предоставляется право приобретать в собствен
ность, посредством выкупа, их усадебную оседлость (ст. 15—20). 

П р и м е ч а н и е . Порядок, соблюдаемый при выкупе уса
дебной оседлости, излагается в Положении о выкупе усадебной 
оседлости крестьянами, вышедшими из крепостной зависимо
сти, и о содействии Правительства к приобретению сими кре
стьянами в собственность долевых угодий (36659). 

108. Крестьянския общества и каждый крестьянин-домохозяин 
порознь, пока он находится в составе общества, сохраняют право 
выкупать предоставленную им в постоянное пользование усадебную 
оседлость. Если на крестьянах состоит казенная или помещичья 
недоимка, то они могут приступить к выкупу усадебной оседлости 
не прежде, как по уплате недоимки. 

П р и м е ч а н и е . -Право крестьян на выкуп их усадебной 
оседлости распространяется только на те крестьянския усадьбы, 
которыя находятся на земле, отведенной крестьянам в по
стоянное пользование, на основании сего Положения. 

109. Усадебная оседлость в каждом селении может быть вы
купаема: или в полном ея составе одновременно, всеми членами 
сельскаго общества, в одном селении живущими, или отдельно ка
ждым домохозяином. 

П р и м е ч а н и е . Крестьяне, усадьбы коих, по предъявлен
ному помещиком, согласно ст. 49, требованию, будут подле
жать обязательному перенесению, могут выкупать лишь те 
усадьбы, которыя, будут устроены для них на новых местах, 
а не прежняя. 

110. Если все крестьянское общество, или кто либо из домо
хозяев, изъявит желание выкупить свою усадебную оседлость, то 
помещик может, вместо продажи крестьянам одной усадебной осед
лости, принять на себя обязательство предоставить крестьянам при
обрести в собственность, на условиях, в Положении о выкупе изло
женных, совокупно с усадебною оседлостью, и полевыя земли и 
угодья. Впрочем это не препятствует, в последствии, по обоюдному 
соглашению, приступить к отдельному выкупу усадебной оседлости. 

111. Определение размера выкупной суммы за усадебную 
оседлость, на основании добровольнаго соглашения, засвидетель-
ствованнаго Мировым Посредником, в присутствии посторонних 
добросовестных в числе от трех до шести, зависит вполне от дого
варивающихся сторон. От сего соглашения зависит также 
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постановление всех условий относительно порядка и разсрочки пла
тежей. Если же добровольнаго соглашения не состоится, то выкуп 
производится на основании правил, изложенных в нижеследующих 
статьях. 

112. На случай выкупа крестьянами усадебной оседлости, от
дельно от полевых угодий, все крестьянския усадьбы разделяются 
на четыре разряда: 1) к первому принадлежат состоящий в име
ниях земледельческих и не представляющия никаких особенных 
выгод; 2) ко второму — усадьбы, расположенныя при пристанях 
рек судоходных и каналов, близ станций железных дорог, в местеч
ках и в пятиверстном разстоянии от больших городов; 3) к тре
тьему разряду относятся усадьбы, расположенныя в местечках, 
отличающихся особою промышленностью или торговым местополо
жением; 4) к четвертому разряду относятся находящияся в богатых 
промышленных местечках усадьбы в том исключительном случае, 
когда крестьяне, занимающие эти усадьбы, не пользуясь вовсе по
левым наделом, живут на одинаких условиях с вольными людьми и 
мещанами, и платят за места, занимаемыя их домами, денежный 
чинш или посаженныя деньги. 

113. Оценка крестьянских усадьб, по означенным в предъиду-
щей статье разрядам, определяется: по первому разряду — в 
120, по второму — в 180 и по третьему разряду — в 240 рублей 
за десятину. Для усадьб, отнесенных к четвертому разряду, общей 
оценки не назначается; но стоимость их определяется тем ежегод
ным, денежным поземельным чиншем, который будет назначен 
Губернским по крестьянским делам Присутствием за пользование 
такими усадьбами. Для сего сумма ежегоднаго чинша увеличи
вается в шестнадцать и две трети раз, то есть: за каждый рубль 
чинша, падающаго на усадебную землю, полагается выкупная 
сумма в 16 рублей 67 копеек. 

114. При составлении уставных грамот, крестьянския в каждом 
имении усадьбы относятся самим помещиком к первому или вто
рому разряду, с разрешения Мироваго Посредника; к третьему — 
с разрешения Уезднаго Мироваго Съезда, на решение коего недо
вольная сторона может приносить жалобы Губернскому по кре
стьянским делам Присутствию; а к четвертому — не иначе, как 
особым каждый раз постановлением Губернскаго по крестьянским 
делам Присутствия, порядком, указанным в Положении о Губерн
ских и Уездных по крестьянским делам Учреждениях (36660). 
Губернское Присутствие определяет, вместе с тем, количество годо-
ваго чинша с крестьян, следующаго за предоставленныя им усадьбы, 
отнесенныя к четвертому разряду; при определении сего поземель-
наго чинша, оно принимает в соображение действительныя выгоды, 
крестьянам предоставленныя, и средства их к существованию; при 
том, ни в каком случае, не дозволяется возвышать тех повинностей, 
кои крестьянами отбывались до обнародования сего Положения. 

115. В случае приобретения в собственность усадебной оседло
сти целым обществом, выкупу подлежит вся земля, входящая в 
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состав крестьянской усадебной оседлости (ст. 15—20), не выклю
чая из нея и тех пространств, который находятся в общем пользо
вании всех крестьян (выпусков и никем незанятых, пустопорожних 
мест). 

П р и м е ч а н и е . В тех селениях, где выгон находится в 
общем и нераздельном пользовании помещика и крестьян, 
для исчисления выкупной суммы, принимается та часть общаго 
выгона, которая причитается крестьянам на основании ст. 42. 

116. При выкупе целым обществом всей земли, состоящей под 
крестьянскою усадебною оседлостью, сумма, причитающаяся за 
выпуски и пустопорожния места, никем не занятые, распределяется 
между домохозяевами соразмерно сумме, следующей с каждаго из 
них за участок, состоящий в подворном его пользовании. 

117. В случае приобретения в собственность усадебной оседло
сти отдельным домохозяином, выкупу подлежит только то про
странство усадебной земли, которое состоит в его подворном поль
зовании. Сумма, следующая с каждаго домохозяина, порознь выку-
пающаго свою усадебную оседлость, определяется по количеству 
состоящей в его усадебном участке земли. 

118. Когда все домохозяева селения вместе пожелают выкупить 
свою усадебную оседлость, в таком случае они должны внести 
сполна выкупную сумму, определенную за все усадьбы, на основа
нии ст. 113, 114 и 115 настоящаго Положения. 

119. Когда один домохозяин выкупает свою усадебную осед
лость отдельно от других, то он вносит единовременно сумму, при
читающуюся за его усадьбу. 

120. Домохозяин, выкупивший свою усадебную оседлость, со
храняет право участия в пользовании общественным выпуском и 
другими частями сей оседлости, состоящими в распоряжении всего 
общества. 

Раздел II. 
О повинностях крестьян 

в пользу помещиков. 
Глава I. 

Общия правила. 
121. Повинности временно-обязанных крестьян в пользу поме

щика, за отведенныя сим крестьянам в постоянное пользование уса-
Дебныя и полевыя земли, определяются по добровольным соглаше
ниям между помещиком и крестьянами, в том размере, как сими 
соглашениями будет постановлено, с соблюдением лишь следующих 
Условий: 1) чтобы те повинности, которыя отправляются работою, 
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определялись временными договорами на сроки не долее трех лет 
(при чем не воспрещается однакож возобновлять такие договоры, 
в случае желания обеих сторон, но также временно и не долее как 
на трехлетний срок); 2) чтобы вообще заключаемыя между поме
щиками и крестьянами сделки не были противны общим граждан
ским законам и не ограничивали прав личных, имущественных и по 
состоянию, предоставленных крестьянам по Общему Положению. 
Во всех тех случаях, когда добровольныя соглашения между поме
щиками и крестьянами не состоятся, временно-обязанные крестьяне, 
за отведенныя им в постоянное пользование усадебныя и полевыя 
земли, отбывают в пользу помещиков повинности по правилам, в 
сем Положении постановленным. 

122. Отбываемыя крестьянами повинности разделяются на 
«денежныя» (оброк) и «издельную» (барщина). 

123. Повинность, следующая с крестьян, состоящих на оброке, 
определяется в уставной грамоте деньгами; а повинность, следую
щая с крестьян, состоящих на барщине, определяется в уставной 
грамоте рабочими днями, и, сверх того, на случай перехода крестьян 
на оброк, — деньгами. 

П р и м е ч а н и е . Если крестьяне состоят на смешанной 
повинности, т. е. отбывают часть повинности работами, а часть 
денежным оброком, то в уставной грамоте определяется сумма 
ежегоднаго оброка, который они должны будут вносить, когда 
перейдут на чистый оброк. 

124. Повинности, в пользу помещика сим Положением устано-
вленныя, исчисляются и вносятся в уставную грамоту особо по ка
ждому крестьянскому участку. 

125. Независимо от повинностей денежной (оброка) и издель-
ной (барщины), определяемых на основании нижеследующих ста
тей, производится в некоторых имениях крестьянами, в пользу 
помещика, плата, за предоставленныя им особыя выгоды, а именно: 
1) плата и вообще повинности за топливо в тех имениях, где кре
стьяне, на основании ст. 25, будут получать оное от помещика; 
2) плата за фольварковую землю, временно занимаемую крестьян
скими усадьбами и строениями (ст. 64); 3) плата и вообще всякия 
повинности с водяных мельниц, принадлежащих крестьянам (ст. 77), 
а также с рыбных ловель и других оброчных статей, если за сии 
статьи производилась особая плата миром или отдельными кре
стьянами, независимо от общих повинностей, и если статьи, за кои 
производилась плата, не входят в состав крестьянскаго надела 
(ст. 75). 

126. Крестьяне не обязываются отбывать в пользу помещика 
никаких повинностей, сверх установленных сим Положением; по
сему отменяются: 

1) все «добавочные сборы» (данины) сельскими, лесными и 
другими произведениями, как то: птицею, баранами, медом, гри
бами, яйцами, маслом, ягодами, холстом, сукном, пряжею, камнем, 
золою и т. п.; сохраняется только определенный инвентарем, в не-
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которых имениях, сбор зерноваго хлеба и льна, там, где он при
числен в самом инвентаре к главным за землю повинностям; 

2) все «добавочныя повинности»: строительные дни (шарварки) 
для починки помещичьих строений, сторожество, ночной при господ
ском дворе караул и другие в пользу помещика караулы; также и 
не определенный однообразным числом дней в году повинности, 
например: ранницы и окурки для молотьбы хлеба, пособие в рыб
ной ловле, мытье и стрижка овец, уход за рабочим скотом, поливка, 
посадка, полотье и уборка огородов и проч. 

П р и м е ч а н и е . Помещику предоставляется прзво требо
вать от крестьян и означенныя в сей статье работы, но не 
иначе, как в зачет общаго количества следующих ему рабочих 
дней и с соблюдением общих правил об отправлении барщины. 

127. Отменяется право помещика брать к себе, на работы или 
в услужение, из крестьян батраков (так называемых паробков) за 
определенную инвентарем или обычаем плату. За тем всякаго рода 
работы, сверх определяемых Положением, производятся крестья
нами не иначе, как по добровольному соглашению их с помещиком. 

П р и м е ч а н и е . Крестьянин, не состоящий в недоимке по 
повинностям казенным, общественным или помещичьим, не мо
жет, ни в каком случае, быть принуждаем, против своей воли, 
к работе по найму, сверх следующей по Положению издельной 
повинности, 

Глава II. 
О повинностях денежных или оброке. 

Отдел I. 
О размере оброков. 

А. В г у б е р н и я х : В и л е н е к о й , Г р о д н е н с к о й , 
К о в е н с к о й и М и н с к о й . 

128. Основанием для определения денежнаго оброка, причи-
тающагося в пользу помещика с каждаго крестьянскаго участка, 
принимается означенная деньгами, в инвентаре имения, общая цен
ность повинностей с того участка. Но при этом, сия инвентарная 
денежная оценка крестьянских повинностей понижается, на основа
нии следующих правил* 

1) из общей ценности повинностей с участка выключается та 
сумма, в которую оценены в инвентаре строительные дни; 

2) если издельная повинность с участка, причитающаяся в 
пользу помещика, будет в уставной грамоте, согласно ст. 150 п. 4, 
понижена до размера двадцати трех рабочих мужских и женских 
дней в году с каждой десятины, то из денежной инвентарной 
оценки повинностей должна быть сделана соразмерная сбавка, т. е. 
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денежная повинность должна быть уменьшена^ на столько же про
центов, на сколько уменьшена повинность издельная; 

3) если, за всем тем, годовая денежная повинность, по означен
ным разсчетам, причитающаяся с каждой десятины крестьянскаго 
участка, окажется свыше трех рублей, то она должна быть умень
шена до трех рублей с десятины. 

П р и м е ч а н и е . Правило, означенное в пункте 3 настоя
щей статьи, не распространяется на те крестьянские участки, 
которые заключаются в одной только усадебной земле, безо 
всякаго полеваго надела. 

129. Сумма по крестьянскому участку, выведенная на основании 
предъидущей статьи, составляет годовой денежный оброк, который 
обязан будет вносить в пользу помещика домохозяин, за коим со
стоит участок, когда сей домохозяин перейдет с барщины на оброк. 

130. Губернскому по крестьянским делам Присутствию предо
ставляется, если будет о том ходатайство помещика, определять с 
крестьян оброк и свыше размера, установленнаго в предъидущих 
статьях, в селениях, отличающихся, при значительном плодородии 
почвы, особенно удобным сбытом произведений, и где определен
ный местным инвентарем оброк превышает размер оброка, выве
денный на основании ст. 128. Впрочем Губернское Присутствие не 
может назначить оброка выше той общей денежной оценки повин
ностей, какая значится в инвентаре. 

П р и м е ч а н и е . Постановление о повышении оброка, на 
основании сей статьи, делается Губернским Присутствием не 
иначе, как по надлежащем изследовании я получении отзыва 
Мироваго Посредника. 

Б. В у е з д а х В и т е б с к о й г у б е р н и и : Д и н а б у р г с к о м , 
Д р и з е н с к о м , Л ю ц и н с к о м и Р е ж и ц к о м . 

131. Для определения оброка, причитающегося в пользу поме
щика с каждой десятины крестьянскаго надела, все имения озна
ченных четырех уездов разделяются на девять разрядов. 

132. Для разделения имения на разряды принимается густота 
населения в каждом имении, а именно: в каждом из них особо, 
выводится, сколько приходится по ревизии мужескаго пола кре
стьян, со включением батраков и их семейств, на каждыя сорок де
сятин земли крестьянскаго надела. За тем, имения, в коих на озна
ченное число десятин приходится, со включением батраков: 

относятся к 1 разряду 
,, 2 
,, 3 
„ 4 
,. 5 
.. 6 
.. 7 
.. 8 
>- 9 
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не более 7 душ 
свыше 7 до 8 душ (включ.) 

„ 8— 9 ., 
„ 9 -10 „ 
„ Ю - И „ 
„ Н - 1 2 „ 
„ 12-13 „ 
„ 13-14 „ 

более 14 душ 



133. Денежный оброк с каждой десятины удобной земли соста
вляет в имениях: 

принадлежащих к первому разряду 1 р>б. 65 коп. 
„ „ второму 
„ „ третьему 
„ „ четвертому 
„ ,, пятому 
„ „ шестому 
1, „ седьмому 
„ „ восьмому 
и „ девятому 

, 1 , 
2 , 

, 2 , 
, 2 , 
, 2 , 
, 2 , 
, 2 , 
, з , 

80 . 
"" " )> 
2 0 „ 
35 „ 
55 „ 
70 „ 
90 „ 
— 

134. Каждое имение причисляется к одному из означенных в 
ст. 132, девяти разрядов, с утверждения Мироваго Посредника. 

135. Витебскому Губернскому по крестьянским делам Присут
ствию предоставляется: имения, в коих земля, по плодородию и 
местным обстоятельствам, представляет для крестьян особыя вы
годы, переводить, если будет о том ходатайство помещика, из низ-
шаго разряда в непосредственно за ним следующий высший (напр., 
из перваго во второй, из втораго в третий, и так далее). Равным 
образом, по ходатайству крестьян, Губернское Присутствие может 
переводить имение из каждаго разряда в непосредственно за ним 
следующий низший разряд. 

П р и м е ч а н и е . В указанных в сей статье случаях Гу
бернское Присутствие требует предварительнаго отзыва Миро
ваго Посредника; принимает во внимание дейегвительныя сред
ства крестьян и выгоды, коими они пользуются, и наблюдает, 
чтобы определяемый оброк не превышал взимавшейся доселе 
с крестьян повинности. 

В. О б щ и я п р а в и л а д л я в с е х в ы ш е у к а з а н н ы х 
г у б е р н и й и у е з д о в . 

136. При указанных выше, в ст. 128—135, различных исчисле
ниях земель крестьянскаго надела, для определения высшаго оброка 
с них, причитающагося помещику, не принимаются в разсчет: во 
первых, те земли, которыя, состоя доныне в общем пользовании 
крестьян, служили только пастбищем для их скота (где таковыя 
пастбища, сверх означеннаго в ст. 13 усадебнаго выпуска, в кре
стьянском наделе находятся), и, во вторых, земли неудобныя. 

П р и м е ч а н и е 1. Означенныя в сей статье пастбища 
остаются в пользовании крестьян, но не облагаются особою 
повинностью, сверх той, которая, на основании вышеизложен
ных статей, будет причитаться с каждаго крестьянскаго уча
стка. 

П р и м е ч а н и е 2. К землям неудобным причисляются 
неспособные ни к пашне, ни к сенокошению, ни вообще к воз
делыванию: пески, болота, каменистые и глинистые овраги, и 
тому подобныя пространства; а равно улицы, проезжие 
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проулки, дороги и оставляемые на помещичьих угодиях (на 
основании ст. 14) прогоны для скота. Ширина дорог прини
мается в определенной законом мере, а ширина улиц в селе
ниях: при больших дорогах не свыше десяти сажен, и во всех 
прочих — не свыше шести. 

137. Крестьяне-хозяева, состоящие на чистом денежном оброке, 
ни в каком случае не облагаются оброком свыше того, который взи
мался с них до утверждения сего Положения. Но если хозяин, 
кроме оброка, отбывал еще барщину, то с него назначается оброк, 
причитающийся по правилам настоящаго Положения, хотя бы сей 
последний оброк превышал ту часть повинности, которая доныне 
отбывалась крестьянином деньгами. 

138. Денежная повинность может быть заменяема уплатою хле
бом или другими произведениями не иначе, как по добровольным, 
частным и временным условиям, которыя заключаются между по
мещиками и крестьянами, каждый раз, не более как на три года, 
но, по прошествии сего срока, могут быть возобновляемы. 

139. Обращение в постоянную барщину оброка, взимаемаго 
с крестьян, состоящих на денежной повинности, не допускается; 
но если бы крестьяне сами пожелали, вместо платимаго ими оброка, 
отбывать помещику работы, то сие дозволяется, по частным, вре
менным и добровольным между ними и помещиком, условиям, сро
ком не более как на три года, по истечении коих сии условия могут 
быть возобновляемы, с согласия обеих сторон. 

Отдел / / . 

О порядке платежа оброка. 

140. Сроки платежа оброка помещику установляются, по взаим
ному соглашению помещика с крестьянами, и вписываются в устав
ную грамоту. 

141. Независимо от сего, Уездный Мировой Съезд установляет 
общие для платежа оброка сроки, кои применяются к тем в уезде 
имениям, где добровольных соглашений, по сему предмету, между 
помещиком и крестьянами, не последует. 

142. После утверждения уставных грамот, изменение платеж
ных сроков допускается не иначе, как по добровольному соглаше
нию помещика и крестьян. 

143. Помещику предоставляется право требовать уплаты оброка 
за полгода вперед. 

П р и м е ч а н и е . В тех имениях, где со введением настоя
щаго Положения изменятся существовавшие дотоле сроки 
взноса оброка, должен быть, при составлении уставной гра
моты, указан порядок для постепеннаго перехода от сроков, 
существовавших до введения сего Положения, к срокам, какие 
будут определены по уставной грамоте. 
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144. Каждый домохозяин, пользующийся отдельною усадьбою 
или участком земли, вносит оброк сам за себя, прямо помещику, 
или его поверенному. 

145. В получении оброчной суммы, всей или по частям, поме
щик, или его поверенный, дает за своею подписью росписку, в ко
торой означается и остающаяся на крестьянине в случае его не
исправности, недоимка. Вместо выдачи роописок, помещик может 
завести особыя книжки или разсчетныя тетради, в которых озна
чается получение с крестьян оброка. 

Отдел III. 

О переоценке денежной повинности (переоброчке,). 

146. Определенный в уставной грамоте денежной оброк пове
ряется и окончательно утверждается Поверочною Комиссиею, по 
правилам, установленным в ст. 218—221 настоящаго Положения; 
за тем оброк сей остается неизменным в продолжение двадцати лет 
со дня утверждения онаго означенною Комиссиею. 

147. По истечении двадцатилетняго срока, по требованию поме
щика или крестьян, производится переоброчка на новое двадцати
летие, на тех основаниях, кои Правительством будут указаны. 

Глава III. 
О повинности издельной (барщине). 

Отдел I. 

О размере издельной повинности. 

А. О б щ и я п р а в и л а . 

148. Издельная повинность (барщина) определяется рабочими 
днями; число дней, на основании сего Положения, ежегодно сле
дующее с временно-обязанных крестьян в пользу помещика, впи
сывается в уставную грамоту, и впредь увеличиваемо быть не мо
жет. 

149. Определение издельной повинности, вместо рабочих дней, 
известным пространством земли, которое крестьяне должны обра-
ботывать в пользу помещика (или так называемыя: в некоторых 
местностях — «булки», а в Витебской губернии — «позадельныя» 
работы) допускается не иначе, как по частным временным условиям 
между помещиками и крестьянами. Такого рода условия заклю
чаются, каждый раз, сроком не более как на три года, но, по исте
чении сего срока могут быть возобновляемы. 

373 



Б. П р а в и л а д л я г у б е р н и й : В и л е н с к о й , 
Г р о д н е н с к о й , К о в е н с к о й и М и н с к о й . 

150. Основанием для определения числа рабочих дней, причи
тающихся ежегодно в пользу помещика с каждаго крестьянскаго 
участка, принимается издельная повинность, установленная 
инвентарем имения. Но при этом, инвентарная издельная повин
ность облегчается повсеместно, на основании следующих пра
вил: 

1) Производится точное исчисление, сколько, на основании 
инвентаря, до утверждения сего Положения, ежегодно причиталось 
с крестьянскаго участка «пригонных» и «сгонных» рабочих дней, 
мужских и женских, и все сии дни складываются вместе, в один 
общий годовой итог. 

2) При этом, если сгоны определены в инвентаре неизменным 
числом рабочих дней, взимаемых не с каждой рабочей души, но со 
двора, то сие определенное число сгонных дней прикладывается к 
пригонным, по каждому участку особо. Но если сгоны в инвентаре 
определены числом рабочих дней, взимаемых не со двора, а с ра
бочих в оном душ, то общее годовое число сгонных дней, следовав
ших по инвентарю с целаго сельскаго общества, раскладывается 
между всеми крестьянскими участками, в том обществе состоящими, 
соразмерно числу десятин в каждом из сих участков, и полученное 
по сему разсчету, для каждаго крестьянскаго участка, число сгон
ных дней прикладывается к числу пригонных. 

3) Из полученнаго, на вышеизложенном основании, общаго 
итога всех рабочих дней (пригонных и сгонных), ежегодно причи
тающихся с каждаго крестьянскаго участка, повсеместно скидывается 
10%, т. е. одна десятая доля. 

4) Если, за всем тем, на которой либо крестьянский участок 
причтется всех рабочих (мужских и женских, сгонных и пригонных) 
дней в году свыше двадцати трех дней с десятины удобной земли, 
то издельная повинность с такого участка еще уменьшается до сего 
размера. Если с крестьянскаго участка, по инвентарю, сверх рабо
чих дней, взимается еще не отмененный (согласно ст. 126 п. 1 сего 
Положения) сбор хлебом или льном, то число рабочих с участка 
дней должно быть уменьшено (соразмерно инвентарной оценке 
оных) на столько же, во сколько в инвентаре оценен этот самый 
сбор хлебом или льном. 

5) По точном определении, на основании изложенных правил, 
общаго числа рабочих дней в году, причитающихся в пользу по
мещика с каждаго крестьянскаго участка, сие общее число рабочих 
дней распределяется, по каждому же участку особо, на дни муж
ские и женские; и, сверх сего, мужские дни разделяются на упряж
ные и пешие. При этом, сохраняется то же самое ежегодное отно
шение дней мужских к женским и упряжных (конных или во
ловьих), к пешим, какое определялось инвентарем. 
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6) Выведенный таким образом общий, по каждому участку, 
итог рабочих дней, мужских и женских, распределяется на дни лет
ние и зимние, на основании ст. 157. 

П р и м е ч а н и е 1. Губернское по крестьянским делам 
Присутствие, при составлении урочнаго положения, опреде
ляет отношение мужских дней к женским для тех имений, в 
коих сие отношение не показано по инвентарям. 

П р и м е ч а н и е 2. Порядок исчисления издельной повин
ности, на основании сей статьи, объясняется следующим при
мером: Если на основании инвентаря причитается с крестьян-
скаго участка пригонных дней, упряжных и пеших, 360, и сверх 
того, 39 сгонных дней в год, то, по сложении вместе сгонных 
дней с пригонными, получится общий итог годовой барщин-
ской повинности, по инвентарю, в 399 рабочих дней; а по 
уменьшении этого числа на 10%, т. е. на 40 дней, получится 
359 дней, причитающихся ежегодно с упомянутаго участка, по 
настоящему Положению. Если этот участок заключает в себе 
усадебной, полевой и сенокосной земли 15 десятин, то, дли 
понижения повинности до высшаго, допускаемаго Положением, 
размера, т. е. до 23 дней с каждой десятины, из общаго числа 
359 дней следует еще скинуть 14 дней. Таким образом, оста
нется окончательно определенная с участка барщинская повин
ность в 345 рабочих дней в году. Если по инвентарю на 
четыре мужских дня приходилось два женских, то и опреде
ляемая в уставной грамоте барщинская повинность распреде
ляется так, что из 345 дней полагается 230 мужских и 115 жен
ских. 

151. Если в каком либо имении отбывалась крестьянами издель-
НЙЯ повинность менее причитающейся по настоящему Положению, 
то утверждается, на будущее время, размер прежде отбывавшейся 
повинности. 

152. В тех имениях, где издельная повинность взимается с тягла 
(как например: в некоторых местностях Мозырскаго, Речиукаго и 
Бобруйскаго уездов Минской губернии), там повинность эта, при 
составлении уставной грамоты, должна быть переведена на подвор
ную, на основании местных, действовавших в губернии инвентарных 
правил, и вместе с тем облегчена и определена на будущее врем!я, 
согласно статьям 150 и 151. 

В. П р а в и л а д л я у е з д о в В и т е б с к о й г у б е р н и и : 
Д и н а б у р г с к а г о , Д р и з е н с к а г о , Л ю ц и н с к а г о 

и Р е ж и ц к а г о . 

153. Крестьяне, исправляющие в пользу помещика издельную 
повинность за участки, состоящие в их пользовании, обязаны с ка
ждой десятины удобной земли, как усадебной, так и полевой 
(кроме означенных в ст, 136 пастбищ, необлагаемых особою 
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гювинностию), отбывать в течение целаго года нижеследующее 
число рабочих дней (мужских и женских). 

в имениях, причг сленных к первому разряду 12 дней с десятины 
„ второму „ 131 2 „ „ 
„ третьему „ 15 , „ 
„ четвертому „ 16 „ „ 
„ пятому „ 171 ') „ „ 
„ шестому „ 19 „ „ 
„ седьмому „ 20 „ „ 
„ восьмому „ 211/з » „ 
„ девятому „ 23 » „ 

154. Из общаго числа рабочих дней, отбываемых, на основании 
предъидущей статьи, с своего участка каждым крестьянином, в 
пользу помещика, половина относится к повинности мужской и 
отбывается работниками, другая же половина составляет повин
ность женскую и отбывается работницами. 

155. Если, до обнародования настоящаго Положения, крестьяне 
в каком либо имении отбывали в течение каждаго года менее ра
бочих дней, чем сколько оных будет причитаться с них на основа
нии сего Положения, то издельная повинность взимается с сих 
крестьян в размере прежде отбывавшегося числа дней, с исклю
чением однако из онаго всех отмененных статьею 126 добавочных 
повинностей, и с соблюдением при том правила, изложеннаго в 
ст. 154. 

Отдел / / . 

О разделении и распределении рабочих дней. 

156. Рабочие дни, при отбывании из дельной повинности (бар
щины) разделяются: 

1) на летние и зимние; 
2) на мужские и женские; 
3) мужские дни — на «упряжные» и «пешие», согласно мест

ному инвентарю, в четырех, поименованных в ст. 1, уездах Витеб
ской губернии — согласно местному обычаю. 

157. Из общаго числа рабочих дней, как мужских, так и жен
ских, следующих в пользу помещика с каждаго крестьянскаго 
участка, три пятых отбываются в течение летняго полугодия, а две 
пятых — в течение зимняго. Если, при распределении, на этом 
основании, рабочих дней, получится на летнее полугодие полное 
число рабочих дней с дробью, то эта дробь, во всяком случае, при
нимается за целый день, а из зимняго полугодия отбрасывается 
один полный день с дробью. 

П р и м е ч а н и е . Губернское по крестьянским делам При
сутствие определяет, раз навсегда, с какого дня в году счи
тается каждое из сих двух полугодий. 

158. Все число рабочих дней, следующее помещику, за каждое 
полугодие, с крестьянскаго участка, разделяется поровну на все 
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недели того полугодия. Если, при таком делении, получится оста
ток, то помещик может сии остаточные дни, причитающиеся с уча
стка, распределить между неделями того полугодия, по своему 
усмотрению, назначая однако не более, как по одному дню на не
делю. 

159. Помещик, на основании предъидущей статьи, составляет 
заблаговременно распределение по неделям всех следующих ему в 
течение полугодия дней и объявляет сельскому начальству и домо
хозяевам, пред началом каждаго полугодия, сколько именно при
читается рабочих дней с двора на каждую неделю того полугодия. 

160. Рабочие дни, в счет повинности отбываемые, не могут быть 
переносимы помещиком с одной недели на другую иначе, как по 
взаимному соглашению с крестьянами. 

161. Причитающееся с двора на каждую неделю число рабочих, 
Помещик может требовать на работу в те дни недели, какие он сам 
назначит, с тем однакоже, чтобы в один день было требуемо не 
более одного работника, если с двора причитается в неделю три 
дня или менее; не более двух работников, — если с двора причи
тается в неделю от четырех до шести дней; не более трех работни
ков, — если с двора причитается от семи до девяти дней в неделю, 
и т д. 

162. Тем же порядком требуются причитающиеся с крестьян-
скаго двора женские рабочие дни. 

163. Замен причитающихся с крестьянскаго двора мужских 
дней женскими и женских мужскими допускается не иначе, как по 
добровольному о том соглашению между помещиком и крестья
нами. 

164. Упряжной день отбывается работником с одною лошадью 
или парою волов (где крестьяне работают на волах) и потребными 
орудиями (сохою, бороною, телегою, и т. п ) 

Отдел III. 

О порядке назначения работ и о наряде на оныя. 

165. Помещик, или его поверенный, объявляет сельскому ста
росте вперед, на целую неделю, пред началом оной, и не позже, как 
в воскресенье, в какие дни наступающей недели, от каких именно 
дворов и сколько от каждаго из них, он требует работников и ра
ботниц. 

166. Сообразно со сделанным им объявлением, помещик, нака
нуне каждаго дня, назначает, в какое место, на какую работу и с 
какими орудиями должны идти потребованные им работники и ра
ботницы. 

167. Высылка крестьян на работу (наряд) производится сель
ским старостою, который, под личною своею ответственностию, 
обязан исполнить своевременно все законныя требования помещика 
относительно наряда на работу. Крестьяне должны безпрекословно 
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повиноваться распоряжению сельскаго старосты, даже если бы на
ряд был, по их мнению, сделан неправильно. В последнем случае, 
недовольные имеют право жаловаться, отнюдь не останавливая 
заданной работы. 

168. Дни праздничные, законом определенные, не могут быть 
назначаемы для работы; причитающуюся с них повинность кре
стьяне обязаны отработывать сполна в будни. 

169. Возраст для наряжаемых на работы рабочих людей опре
деляется; для мужчин — от восемнадцати до пятидесяти пяти лет, 
а для женщин — от семнадцати до пятидесяти. Люди моложе или 
старше этого возраста могут быть наряжаемы на работу, в счет 
положенной издельной повинности, только по добровольному со
глашению помещика с хозяином участка, 

170. Крестьяне, обязанные отбывать работу на помещика, 
имеют право выставлять за себя по наряду других работников и 
работниц, способных выполнять установленные уроки. 

171. Наряжаемые на работу работники и работницы должны 
являться в исправном виде, с исправными орудиями и в назначен
ное время. Работника или работницу, явившихся в неисправном 
виде, с негодными орудиями, или опоздавших на работу, помещик 
имеет право не принять на работу и зачесть рабочий день в не
доимку за хозяином участка. 

172. Крестьяне больные, а также женщины, в последнее время 
беременности и в продолжение шести недель после родов, не могут 
быть высылаемы на работу. 

173. Относительно учета прогульных по болезии рабочих дней, 
применяются следующий правила: 

1) в случае болезни работника или работницы, издельную по
винность отбывает за них, по распоряжению хозяина, другое лицо 
из того же двора, если таковое есть; если же в том дворе некем 
заменить по работе больнаго или больную, то пропущенные по бо
лезни дни отработываются по выздоровлении работника или 
работницы, в следующия за тем недели, по одному дню 
в неделю, сверх причитающейся с двора, в сии недели, 
обыкновенной барщины, буде болезнь продолжалась не более 
двух недель; 

2) если болезнь продолжится более двух недель, то хозяин 
двора увольняется от обязанности отработать пропущенные дни, но 
не иначе, как по представлении им достаточных доказательств при
ключившейся болезни; если же действительная болезнь продлится 
более шести месяцев, и хозяин не выставит за себя другаго 
работника, то помещик может лишить его участка, которым 
он пользуется; при чем соблюдается порядок, изложенный в 
ст. 216; 

3) женщины, в последнее время беременности и в продолжение 
шести недель после родов, увольняются от работ, и следующие с 
двора женские рабочие дни отработываются другою работницею, 
если такая имеется во, дворе. 
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Отдел IV. 
О порядке отправления издельной повинности (барщины). 

174. Количество работы, которое, в течение дня, должно быть 
исполнено, в счет повинности, работником и работницею, опреде
ляется в «урочном положении». 

П р и м е ч а н и е . Составление, для каждой губернии, уроч-
наго положения возлагается на Губернское по крестьянским 
делам Присутствие, на основании правил, изложенных в при
ложении к настоящей статье. Урочное положение предста
вляется на утверждение высшаго Правительства в том только 
случае, если, при разсмотрении сего положения, произой
дет в Губернском Присутствии разногласие. Утвержденное 
Губернским Присутствием или высшим Правительством уроч
ное положение вводится в губернии, в виде опыта, на три 
года. 

175. Составленное Губернским по крестьянским делам Присут
ствием урочное положение применяется к отбыванию барщины 
только в том случае, когда этого потребуют помещик или кре
стьяне. 

176. Работы, в урочном положении не поименованный, произво
дятся без уроков; при таковых работах определенное, в ст. 177, 
число часов, проведенное на барщине, зачитывается за отработан
ный день. 

177. Число рабочих часов, в рабочем дне, определяется только 
для работ безурочных, и не должно превышать: в летнее полуго
дие — двенадцати, а в зимнее — девяти часов. В число это вклю
чается время, назначаемое для отдыха рабочих. 

178. Как при урочной, так и безурочной работе, требуемый по
мещиком от крестьян работы должны быть: 

1) не вредны для здоровья; 
2) сообразны с силами работников и работниц; — и 
3) сообразны с по\ом рабочих. 
В последнем отношении соблюдается, чтобы на женщин не были 

возлагаемы работы, признаваемый, по местному обычаю, несвой
ственными их полу. 

179. При урочной работе, каждый крестьянин, окончивший за
данный ему урок, а при безурочной, отработавший положенное 
число часов, не может быть за тем удерживаем на работе. 

180. В случае, если бы помещик, или его поверенный, непра
вильно удержал крестьянина на работе лишний день, то, за всякий 
такой день, взыскивается с помещика, в пользу того крестьянина, 
вдвое против стоимости рабочаго дня, по оценке, установленной 
Губернским по крестьянским делам Присутствием. % 

П р и м е ч а н и е Оценка рабочих дней (летних и зимних, 
мужских и женских) определяется Губернским Присутствием 
на каждые три года, сообразно с действительною стоимостью 
рабочих дней в различных местностях губернии. 
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181. На четырехверстном разстоянии от селения, в котором жи
вут крестьяне, -они обязаны выполнять работы, по урочному поло
жению, без всякаго вычета из уроков за употребленное на проход 
время. Если место работы удалено от селения далее четырех верст, 
то работы производятся без назначения уроков, а на проход к ме
сту работы и обратно каждой версты, сверх четырех верст, пола
гается полчаса. 

182. Когда по разверстке рабочих дней, приходится крестьянам 
отбывать работы два дня или более сряду, в таком случае поме
щику предоставляется, если место работы находится от селения 
далее четырехверстнаго разстояния, удерживать крестьян на месте 
работы в продолжение всех, следующих с них, в течение недели, 
дней. При таком удержании крестьян на дальней работе, означен
ный в предъидущеи статье вычет рабочих часов делается только 
один раз. 

П р и м е ч а н и е . В глубокую осень и зимою, крестьяне мо
гут быть, на основании этой статьи, удерживаемы несколько 
дней на месте работы в том только случае, если имеются для 
них, в том месте, удобныя помещения. 

183. Выставленных от каждаго двора, работников и работниц, 
помещик, или его поверенный, может, по своему усмотрению, распре
делять на те работы, какия он признает нужными, с соблюдением 
правил, в предъидущих и нижеследующих статьях постановленных. 

184. Если заданная работа прервана по причине ненастья, и по
мещик, или его поверенный отпустит вовсе людей с работы, то ра
бочий день считается отработанным. Впрочем, выставленные на бар
щину люди могут быть обращены с одной работы на другую. 

185. Во время самой работы крестьяне находятся под наблю
дением назначенных от помещика лиц. Но сельский староста, или, 
вместо его, кто либо другой из благонадежных крестьян, по его на
значению, должен быть всегда налицо, для выполнения обязанно
стей, возложенных Положением на старост по отправлению крестья
нами работ. 

Отдел V. 

Об учете работ. 

186. Для учета отработанных дней и исполненных дневных уро
ков помещик, или его поверенный, выдает работникам от каждаго 
крестьянскаго двора, в назначенное по обоюдному соглашению 
время, росписки, билеты, контрмарки, бирки, или иные тому по
добные знаки. 

187. Если крестьянин или крестьянка, при безурочной работе, 
самовольно оставит оную до окончания дня, то помещик, или пове
ренный его, не выдает вовсе росписки или значка. 

188. Если, при урочной работе, крестьянин или крестьянка не 
окончит, в течение дня, определеннаго урока, или исполнит его худо, 
то помещик, или его (Поверенный, удерживает квитанцию, и выдает 
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ее не прежде, как по окончании недоделаннаго урока, по исправле
нии худо исполненнаго, или по отработке на помещика лишняго 
дня, на основании ст. 206. 

189. Для лучшей отчетности, ведутся у помещика книги, в ко
торых записывается как наряд с каждаго двора, так и отработан
ные каждым двором дни; а у крестьян, для той же цели, могут 
быть, по обоюдному согласию с помещиком, заведены особыя 
книжки на каждый двор. 

Отдел VI. 
Об особых видах издельной повинности (барщины). 

190. В счет определенных сим Положением рабочих дней кре
стьяне могут быть употребляемы для работ на тех помещичьих за
водах, учрежденных до утверждения сего Положения, которые, по 
роду производства, состоят в ближайшей связи с сельским хозяй
ством, как-то: винокуренных, пивоваренных, свеклосахарных, сели-
тренных, дегтярных, кирпичных, и тому подобных, не прина
длежащих к предприятиям чисто промышленным или мануфак
турным. 

П р и м е ч а н и е . Повинности людей, которые постоянно 
работают на помещичьих фабриках, заводах и вообще мануфак
турах, составляющих отдельное от сельскаго хозяйства пред
приятие, изложены в особых Дополнительных о том Правилах 
(36669) 

191. При отбывании работ на означенных сельско-хозяйствен-
ных заводах, кроме общих правил, постановленных в ст. 178, наблю
дается, чтобы на тех фабричных и заводских работах, которыя 
производятся по ночам, шесть часов ночной работы зачитывались 
крестьянину за полный рабочий день, а бо\ее продолжительная 
ночная работа за полтора дня. 

192. Крестьяне и крестьянки, занимающие в имении помещика 
хозяйственный должности, исполняют, если помещик того пожелает, 
настоящия их обязанности, в продолжение двух лет со дня утвер
ждения сего Положения, по истечении же сего времени они подчи
няются общим, изложенным в сем Положении, правилам о кре
стьянах, или, по особому добровольному с помещиком условию, 
остаются при должностях. 

193. Крестьянския подводы, после 15 Марта 1862 года могут 
быть посылаемы, в счет следующих с крестьян в пользу помещика 
рабочих дней, только в пределах помещичьяго имения и принадле
жащих к оному угодий, какое бы ни было разстояние этих угодий 
от крестьянских усадьб. 

П р и м е ч а н и е . До 15 Марта 1862 года крестьянская 
подйодная повинность крестьянами отбывается на основаниях, 
изложенных в Правилах о порядке проведения в действие По
ложений о крестьянах. , 
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194. Сверх исчисленных в предъидущих статьях повинностей, 
крестьяне, в силу общих узаконений и на основании ст. 151 Общаго 
о крестьянах Положения, обязаны помещику немедленною помощью 
для ограждения его от всяких насильственных действий, равно как 
и при внезапных, общественных несчастиях, для устранения коих 
требуется единовременное соединение больщаго количества рабочих 
сил, как то; при пожарах, наводнениях, появлении вредных живот
ных, и проч. 

195. При паводках, угрожающих помещичьим плотинам проры
вом, помещик также может требовать немедленной помощи от кре
стьян, в определенном числе, или сгоном, но с тем, чтобы требуемая 
работа не превышала трех дней для каждаго наличнаго работника, 
и чтобы, по желанию крестьян, эти дни зачитывались им в счет 
рабочих дней, или чтобы за сии дни они получали от помещика 
плату, по оценке рабочаго дня, на сей предмет установленной 
Губернским по крестьянским делам Присутствием (примеч. к 
ст. 180). 

П р и м е ч а н и е . Если плотины устроены для образования 
пруда, или водопоя, которыми вместе с помещиком пользуются 
и крестьяне, то в случае, упомянутом в настоящей статье, кре
стьяне обязаны оказывать немедленную помощь, без всякаго за 
то вознаграждения. 

Отдел VII. 

О переходе с издельной повинности на оброк. 

196. До истечения двух лет со времени утверждения сего Поло
жения, хозяин двора, отбывающий издельную повинность, может 
перейти на соответственный этой повинности оброк, не иначе, как 
с согласия помещика. По истечении этого двухгодоваго срока, ка
ждый хозяин может, не испрашивая согласия владельца, перейти 
с издельной повинности на оброк, но во всяком случае не иначе, 
как предварив о том заблаговременно помещика, согласно 
ст. 199. 

197. Правом перехода на оброк пользуются только те крестьян
ские дворы, на которых нет ни казенных, ни помещичьих не
доимок. 

198. Если в сельском обществе четыре пятых дворов перейдут 
на оброк, а на изделье останется только одна пятая часть всех, 
в том обществе состоящих, дворов, то помещику предоставляется 
право, буде он пожелает, перевести последние дворы на оброк, не 
спрашивая их на то согласия; но перед этим он обязан уволить их, 
на полгода, от издельной повинности. 

199. Крестьяне могут переходить с издельной повинности на 
оброк не иначе как в определенные для того сроки. Сроки сии 
установляются Уездным Мировым Съездом в первый год по утвер
ждении сего Положения, согласно местным обычаям, и применяясь 
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к срокам, определенным, на основании ст. 141, для платежа оброка. 
Впрочем сроки сии обязательны только для тех имений, в коих, по 
взаимному соглашению помещика с крестьянами, не будет назна
чено других сроков. О желании своем перейти на оброк крестьяне 
обязаны заявить помещику за РОД вперед; к наступлению же вре
мени перехода на оброк внести причитающуюся с них оброчную 
сумму за полгода вперед. 

П р и м е ч а н и е . Изложенныя в этой статье условия, от
носительно предварительнаго заявления срока и количества 
взноса оброка, могут быть изменяемы, по обоюдному соглаше
нию помещика с крестьянами. 

200. Крестьянам, состоящим на смешанной повинности, (предо
ставляется: или перейти на чистый оброк, в уставной грамоте опре
деленный, немедленно по введении ея в действие, или, по взаимному 
соглашению с помещиком, остаться на смешанной повинности. 
Договоры о размерах смешанной повинности заключаются не более, 
как на три года, и могут быть возобновлены по истечении этого 
срока. Такие договоры свидетельствуются, установленным поряд
ком, Мировым Посредником. 

П р и м е ч а н и е . В тех имениях, где определены с крестьян 
сборы хлебом или льном, на основании пункта 1 ст. 126 и 
пункта 4 ст. 150, предоставляется крестьянам, со времени вве
дения сего Положения в действие, заменять такие сборы де
нежным оброком, по инвентарной оценке. 

Глава IV. 

О повинности за усадьбы. 
201. За пользование усадьбами, когда оне соединены с полевым 

участком, никакой особой повинности не полагается. Повинность 
за усадьбу входит в состав общей со всего крестьянскаго участка 
повинности, определенной на основании ст. 128—137 и 
148—155. 

П р и м е ч а н и е . Относительно повинностей с крестьянских 
усадьб, причисленных к четвертому разряду, соблюдаются осо-
быя правила, установленныя в ст. 112—114. 

202. Если крестьянин выкупит одну только усадьбу, то еже
годная повинность, отбываемая им за пользование участком, к коему 
принадлежала сия усадьба, уменьшается на 6% с уплаченной им 
оценочной за усадьбу суммы (ст. 113). 

203. В губерниях: Виленской, Гродненской, Ковенской и Мин
ской, крестьянин, пользующийся только усадьбою, без полеваго на
дела, и усадебный участок котораго не был показан в инвентаре, 
облагается оброком, равняющимся 6% с оценочной (на основании 
ст. 113) суммы занимаемой им усадьбы. 
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Глава V. 
О обезпеченин исправнаго отбывания повинностей. 

Отдел I. 

Об ответственности за исправное отбывание повинностей. 

204. Каждый хозяин отвечает порознь за исправное выполне
ние тех, в пользу помещика установленных, повинностей, которыя 
причитаются с состоящаго в его пользовании участка. 

Отдел II. 
О мерах обезпечения исправнаго отбывания издельной повинности 

(барщины). 

205. Для предупреждения неисправности в отбывании издель
ной повинности, вменяется сельскому начальству в обязанность 
строго наблюдать, чтобы, в случае принятия временно-обязанными 
крестьянами каких либо работ на стороне, и, вообще, при увольне
нии их по паспортам, всегда оставалось в каждом дворе достаточ
ное число домашних или наемных работников и работниц, для отбы
вания повинностей на Помещика. В случае нарушения сего правила, 
Мировой Посредник, по жалобе помещика, принимает, буде можно, 
меры к своевременному исполнению неотработанной повинности, 
или налагает на виновных соразмерное, по ст. 207, вознаграждение 
помещику. 

206. Если работник или работница не кончат установленнаго 
урока, или худо выполнят работу, то сельский староста обязан, по 
требованию помещика, или его повереннаго, заставить неисправнаго 
крестьянина или крестьянку, в свои дни, и не в счет следующих 
с двора в пользу помещика дней, окончить установленный урок, 
или переделать негодную работу. Если же дурно исполненная, по 
нерадению или вине крестьянина, работа не может быть переде
лана, то виновные работник или работница обязываются отрабо
тать на помещика лишний день, не в счет следующих с них рабочих 
дней. Крестьяне, неправильно подвергнутые такому взысканию, 
имеют право приносить жалобу Мировому Посреднику. 

207. Оставшиеся в недоимке за крестьянами рабочие дни должны 
быть отработаны, по требованию и указанию помещика, или его 
повереннаго, немедленно. Неотработанные в трехдневный срок про
гульные дни переводятся в денежную недоимку, по оценке рабочаго 
дня, установленной Губернским по крестьянским делам Присут
ствием (примеч. к ст. 180), или отработываются крестьянами, по 
обоюдному их с помещиком соглашению. 

П р и м е ч а н и е . Изложенное правило о непременной отра
ботке прогульных дней в трехдневный срок не применяется 
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к отработке дней, оставшихся за крестьянином в недоимке по 
причине доказанной болезни (ст. 173). 

208. В случае послабления со стороны сельскаго начальства 
к недоимщикам, Мировой Посредник, по жалобе помещика, обязан 
немедленно изследовать дело на месте, и если справедливость жа
лобы подтвердится, определить взыскание, как с виновных кре
стьян, так и с сельских начальников, и, при содействии местной 
полиции, если оно окажется нужным, удовлетворить помещика. 

209. Ко взысканию денежной недоимки (ст. 207) за прогульные 
дни применяются правила о взыскании оброчных недоимок. 

210. Еслиб от небрежности крестьян, наряжаемых на караул, 
или отправляющих какия либо должности при помещичьем хозяй
стве, помещик понес убытки, то ему предоставляется искать возна
граждения с виновных, обращаясь для сего к Мировому Посред
нику; если же окажется, что убыток нанесен умышленно, то поме
щик может искать с виновнаго судебным порядком. 

Отдел III. 
О мерах обезпечения исправнаго платежа оброка 

211. Причитающийся в пользу помещика оброк взыскивается 
с тою же строгостию, как и государственные податные сборы, и 
преимущественно пред всеми другими, следующими с крестьян пла
тежами по каким бы то ни было подрядам, договорам и обязатель
ствам с казною или частными лицами и местами. 

212. Оброчная недоимка взыскивается с наложением пени, по 
одной копейке в месяц с каждаго рубля, оставшагося в недоимке; 
за тем, за несвоевременный взнос оброка, не взыскивается с кре
стьян, сверх означенной пени, никаких убытков. 

213. Для облегчения крестьянам платежа оброка, помещику пре
доставляется вступать с ними в добровольное соглашение об опре
делении задельной платы (таксы), по которой недоимщики должны, 
под строгим наблюдением сельскаго начальства, отработывать на 
господской работе, по указанию помещика, накопленныя ими недо
имки. Такого рода соглашение заключается на срок не свыше трех 
лет, с правом возобновлять оное по истечении этого времени, и 
свидетельствуется Мировым Посредником, установленным порядком. 

214. Если добровольнаго соглашения по сему предмету не по
следует, или если крестьяне будут уклоняться от работ на покры
тие недоимок по условленной таксе, то взыскание сих недоимок 
Производится порядком, в следующих статьях указанным. 

215. По требованию помещика о взыскании с неисправнаго 
Домохозяина денежной недоимки с пенею, установленною ста
тьей) 212, сельское начальство обязано произвести взыскание; для 
сего оно может: 

1) обратить на пополнение недоимки доход с принадлежащаго 
недоимщику в собственность недвижимаго имущества; 
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2) отдать самого недоимщика, или кого либо из членов его се
мейства, в заработки односельному крестьянину или помещику; но 
на работу к помещику крестьяне не могут быть поставляемы против 
их воли и без согласия помещика; 

3) отдать недоимщика, или кого либо из членов его семейства, 
в заработки на сторону, в том же уезде, или соседственном, до по
полнения недоимки, если чрез это дом не лишится единственнаго 
работника; отдавать же в заработки в другия, неотдаленныя, гу
бернии дозволяется только по приговору сельскаго схода, утвер
жденному Мировым Посредником, и при том только таких не
исправных плательщиков, кои не платят повинностей по упорству, 
нерадению, или распутству; 

4) определить к недоимщику опекуна, без разрешения котораго 
не дозволять неисправному хозяину отчуждать, что либо из его 
имущества или доходов до пополнения недоимки; или вместо не-
исправнаго хозяина назначить другаго, не выселяя несостоятель-
наго хозяина и его семьи из их усадьбы; 

5) подвергнуть описи и продаже принадлежащее недоимщику 
лично недвижимое имущество, за исключением лишь выкупленной 
крестьянином усадьбы, которая, в течение первых девяти лет с утвер
ждения сего Положения, продаже, на пополнение недоимки, не 
подлежит; 

6) распорядиться о продаже той части движимаго имущества 
и строений недоимщика, которая не составляет крайней необходи
мости в его хозяйстве. 

П р и м е ч а н и е 1. Сельскому Начальству предоставляется 
выбрать одну или несколько из указанных мер взыскания; но 
к мерам, означенным в пунктах 5 и 6, сельское начальство мо--
жет обращаться только в крайних случаях, когда все другие 
меры взыскания окажутся недостаточными для пополнения 
недоимки. 

П р и м е ч а н и е 2. Указанная в пункте 6 сей статьи про
дажа движимаго имущества и строений недоимщика произво
дится по предъявлению сельскаго начачьства в волостном пра
влении; указанная же в 5 пункте продажа недвижимая иму
щества производится с публичных торгов, также в волостном 
правлении, применяясь к правилам, изложенным в пунктах 
1, 2, 3, 4, 7 и 8 следующей статьи. 

216. Если все в ст. 215 исчисленныя меры изыскания окажутся 
недостаточными, а недоимка возрастет до годоваго оклада оброка, 
то помещик, с разрешения Мироваго Посредника, может требовать 
(как в течение первых девяти лет со времени утверждения сего 
Положения, так и по истечении того срока), чтобы предоставлен
ное неисправному плательщику право постояннаго пользования 
участком, совокупно с принадлежащею к сему участку усадьбою, 
передано было другому лицу земледельческаго сословия, с публич
ных торгов, на нижеизложенных основаниях, и следующим поряд
ком: 
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1) в течение одного месяца должна быть произведена опись 
усадебным землям и угодьям, участок составляющим, с пояснением, 
сколько повинностей с него определено Положением в пользу поме
щика; при этом (производится и отдельная оценка строений, на 
участке находящихся; 

2) для производства торгов назначаются Губернским по кре
стьянским делам Присутствием, по ближайшем соображении с мест
ными обстоятельствами, постоянные сроки, один или два в году 
для каждой волости; 

3) перед наступлением каждаго таковаго срока, все отобранные 
перед тем у недоимщиков крестьянские участки, а равно и все тако
вые же участки, пробывшие на основании пунктов 10, 11 и 12 сей 
статьи, в трехлетнем распоряжении помещика, назначаются свое
временно к отдаче в потомственное пользование с публичнаго торга; 

4) о назначенных к таковой отдаче крестьянских участках, по 
каждой волости, должно быть от волостнаго старшины объявлено 
в местном и в соседних волостных и сельских управлениях, не позже, 
как за месяц до дня торга; 

5) торги производятся в местном волостном правлении; уча
ствовать же в них могут все лица земледельческаго сословия, кроме 
Евреев; 

6) торги начинаются от определенной по описи цены за строе
ния; 

7) пока торги не состоялись, недоимщик может, уплатою лежа
щего на его участке долга, удержать за собою принадлежавшее ему 
право пользования; 

8) из вырученной, при таковой продаже, суммы волостное пра
вление уплачивает следующую помещику недоимку, остаток же воз
вращает недоимщику; 

9) крестьянин, приобревший право постояннаго пользования 
участком с усадьбою, получает все права и принимает на себя все 
обязанности прежняго хозяина, отправляя, наравне с прочими чле
нами общества, все казенныя и общественныя повинности, а также 
повинности, следующия помещику с приобретеннаго участка, На 
основании уставной грамоты. 

10) если бы, по какой либо причине, продажа, не состоялась, то 
участок И усадьба поступают, с особаго разрешения Мироваго По
средника, во временное распоряжение помещика, который, вместе 
с сим, обязывается уплатить лишающемуся прав пользования кре
стьянину следующую ему за усадебныя строения и при составле
нии описи определенную сумму, за вычетом из оной числящейся на 
домохозяине недоимки; 

11) помещик, во временное распоряжение которого поступит 
подобный участок с усадьбою, пользуется им, по своему усмотре
нию, три года; 

12) перед истечением каждых трех лет, помещик обязан уведо
млять заблаговременно местное волостное правление, для назначения 
и производства в оном, установленным выше порядком, публичных 
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Торгов на право постояннаго пользования этим участком. Если, 
на таковых торгах, упразднившийся крестьянский участок будет 
кем либо приобретен в потомственное пользование, то новый при
обретатель получает, вместе с участком, и все находящияся на оном 
строения; помещику же он уплачивает стоимость их по оценке, но 
не свыше той суммы, какая за оныя заплачена прежнему хозяину 
участка самим помещиком. Сумма, вырученная за проданное с пуб-
личнаго торга право потомственнаго пользования участком, состояв
шим во временном распоряжении помещика, обращается сперва на 
уплату старой недоимки, лежавшей на том участке; остаток же по
ступает в мирской капитал сельскаго общества. 

П р и м е ч а н и е . По истечении первых девяти лет со дня 
утверждения сего Положения, участки, отбираемые у крестьян 
за недоимки, могут, с разрешения Губернскаго Присутствия 
быть присоединяемы к землям фольварковым, после трехлет-
няго временнаго распоряжения ими помещика, если на вторич
ных торгах они не будут приобретены кем либо из крестьян 
с торгов в потомственное пользование, и при том, если таковое 
присоединение не нарушает правила о неприкосновенном раз
мере крестьянскаго надела, изложеннаго в ст. 9 и 94. 

217. Все вышеозначенные правила, с утверждения Мироваго 
Посредника, применяются и к издельным крестьянам, если употре
бляемые сельским начальством меры понуждения к исправному вы
полнению повинностей окажутся недействительными, или же сель
ское начальство будет явно уклоняться от принятия подобных мер. 

Глава VI. 
О поверке определяемых повинностей. 

218. Независимо от определения в уставной грамоте размера 
денежной и издельной повинностей, следующих в пользу помещика 
с каждаго крестьянскаго участка, размер сих повинностей подлежит 
за тем еще окончательной поверке, которая должна быть произве
дена местною в каждом уезде Поверочною Комиссиею. 

П р и м е ч а н и е . Ближайшия предположения о составе По
верочных Комиссий и о порядке их действий предоставляются 
предварительному обсуждению Виленскаго, Гродненскаго и Ко-
венскаго Генерал-Губернатора и Начальников губерний Мин
ской и Витебской. Соображения сии должны поступать на ут
верждение, установленным порядком, через Министра Внутрен
них Дел. 

219. Поверочныя комиссии приступают в каждом имении к 
означенной в ст. 218 поверке, не прежде, как по утверждении и 
введении в оном в действие, общим порядком, уставной грамоты. 
Оне должны окончить поверочныя свои работы не позже, как в 
течение того же самаго шестилетняго срока, который предназначен 
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статьею 38 для предъявления требования о разграничении земель 
и угодий в каждом имении. 

220. В течение означеннаго в предъидущей статье срока Пове
рочный Комиссии обязаны, в особом по каждому имению повероч
ном акте, определить размер оброка и барщины, следующих поме
щику с каждаго участка; при этом, они должны принимать в 
соображение пространство и качество земель, производительность 
почвы и выгоды местоположения. Но им ни в каком случае, не до
зволяется возвышать ни отбываемыя ныне крестьянами повинности, 
денежныя или барщинския, ни определенный настоящим Положе
нием на десятину размер, как денежной, так и натуральной повин
ности. Поверочные акты, составленные Поверочными Комиссиями, 
приводятся в действие не прежде, как по утверждении их высшим 
начальством. 

П р и м е ч а н и е . Поверочныя Комиссии, в действиях своих, 
не стесняются постановлениями Губернских по крестьянским 
делам Присутствий о возвышении, в некоторых имениях, по
винностей на основании ст. 130 и 135. 

221. Если, после утверждения уставной грамоты и до прибытия 
Поверочной Комиссии, крестьяне, откажутся от дальнейшаго регу
лирования и поверки повинностей, и вместо того, по обоюдному 
соглашению между помещиком и крестьянами, состоится оконча
тельное определение повинностей, следующих за постоянное поль
зование отведенною крестьянам землею, то такое определение 
предъявляется Комиссии, которая, удостоверясь в действительности 
состоявшагося соглашения, утверждает оное и вводит в действие, 
в замен поверочнаго акта, требуемаго предъидущею статьею. 



Дополнительный Правила 
об устройстве крестьян, 
водворенных в имениях 

мелкопоместных владельцев, 
и о пособии сим владельцам 



6 еХэ 

_9 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ 
ПРАВИЛА ОБ УСТРОЙСТВЕ КРЕСТЬЯН, ВОДВОРЕННЫХ 

В ИМЕНИЯХ МЕЛКОПОМЕСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
И О ПОСОБИИ СИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ '. 

I. Устройство крестьян. 
1. Мелкопоместным владельцем признается тот владелец, за 

коим по десятой ревизии числится менее двадцати одной души му-
жескаго пола, и который при том: или вовсе не имеет в своем вла
дении удобной земли, или хотя и имеет, но менее указанного ниже 
количества, а именно: 

а) в местностях первой и третьей полос (нечерноземной и степ
ной) губерний Великороссийских, Новороссийских и Белорусских 
(кроме Динабургскаго, Дризенскаго, Люцинскаго и Режицкаго 
уездов Витебской губернии)—менее количества, равняющагося по 
числу десятин семидесяти пяти душевым наделам высшаго или 
указнаго размера; а в остальных местностях тех же губерний (в 
черноземной полосе) и в губерниях Малороссийских — менее коли
чества, равняющагося шестидесяти душевым наделам высшаго раз
мера, для каждой местности установленнаго; 

б) в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской, 
а также в Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режицком 
уездах Витебской губернии — менее трех сот десятин; 

в) в губерниях Киевской, Подольской и Волынской — менее 
количества, равняющагося по числу десятин сорока участкам корен-
наго надела, полагая сии последние в размерах, указанных для 
каждой местности в ст. 97 Местнаго для означенных губерний По
ложения (36664). 

2. На крестьян именин таких мелкопоместных владельцев рас
пространяются, как относительно приобретения сими крестьянами 
прав личных, имущественных и по состоянию, так и в отношении 
поземельнаго их устройства, изданныя, для прочих, вышедших из 
крепостной зависимости, крестьян, Общия и Местныя Положения, 

' «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г., 
№ 36666. 
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с теми лишь изъятиями и дополнениями, которыя изложены в ни
жеследующих статьях. 

П р и м е ч а н и е 1. На дворовых людей, числящихся за 
мелкопоместными владельцами, распространяется вполне Поло-» 
жение об устройстве дворовых людей, вышедших из крепостной 
зависимости (36658). 

П р и м е ч а н и е 2. Относительно образования сельских 
обществ из крестьян, водворенных на землях мелкопоместных 
владельцев, соблюдается правило, постановленное в ст. 41 Об» 
щаго Положения о крестьянах, вышедших из крепостной завч* 
симости (36657). 

3. Крестьяне, водворенные на землях мелкопоместных владель* 
цев, получают в постоянное пользование, за установленныя повин» 
ности, причитающияся им в надел усадебныя и полевыя земли и 
угодья, на точном основании Местных Положений; но тем из кре» 
стьян, которые, при обнародовании Положений, не были вовсе на
делены землею, мелкопоместные владельцы не обязываются, ни в 
каком случае, отводить таковой надел. 

4. Если в местностях, для которых определен низший размер 
душеваго крестьянскаго надела, крестьяне мелкопоместнаго вла
дельца пользовались до сего времени землею в количестве менее 
низшаго душеваго надела, а в местностях, где определен указный 
душевой надел — менее указнаго надела, то мелкопоместный владе
лец не обязывается увеличивать крестьянский надел. 

5. Крестьяне, не живущие во дворе помещика, и имеющие ныне 
свои отдельныя усадьбы, сохраняют оныя в своем постоянном поль
зовании, на общем основании, за установленную повинность, и, 
вместе с тем, получают, наравне со всеми вышедшими из крепост
ной зависимости крестьянами, право приобретать означенную уса
дебную оседлость в собственность, посредством выкупа, хотя бы в 
имении никакой другой земли, кроме усадебной, не имелось. Кре
стьяне, не наделенные землею и не имеющие крестьянской усадеб
ной оседлости, подчиняются, вообще, правилам, постановленным 
для дворовых людей. 

6. Губернским по крестьянским делам Присутствиям предоста
вляется установить облегчительные способы, в виде изъятий, для 
имений мелкопоместных владельцев, как вообще по приведению в 
действие Положений, составлению уставных грамот, первоначаль
ному утверждению надела и проч., так и по окончательному развер-
станию к одним местам помещичьих и крестьянских угодий. 

П р и м е ч а н и е . Порядок составления в означенных име
ниях уставных грамот, или, в замен их, особых описей, указан 
в Правилах о приведении в действие Положений о крестьянах 
(36661). 

7. Там, где, на основании Местных Положений, установляется 
круговое между крестьянами ручательство в исправном отбывании 
следующих помещику повинностей, оно не распространяется на име
ния мелкопоместных владельцев. В сих имениях, каждый домохо-
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зяин из крестьян отвечает сам владельцу за исправное выполнение 
повинностей, которыя причитаются с него за состоящие в его поль» 
зовании усадебныя и другия земли. 

8. Крестьянам в имениях мелкопоместных владельцев, не наде
ленным землею, предоставляется, по прекращении обязательных их 
отношений к владельцам, водворяться, если пожелают, на казенныя 
земли. При этом, в применение к общим, на сей предмет изданным, 
узаконениям, постановляются следующия правила: 

1) по просьбам означенных крестьян, Палаты Государственных 
Имуществ распоряжаются, без замедления, относительно водворе
ния просителей; 

2) означенным крестьянам предоставляется право безпрепят-
ственнаго водворения в тех селениях государственных крестьян, в 
коих земли состоят: в малоземельных уездах — более 8 десятин, а 
в многоземельных — более 15 десятин на каждую ревизскую душу; 

3) водворяющимся крестьянам производится, согласно ст. 55 
Уст. о благоустр. в казен. сел. (Свода Зак. 1857 г. Т. XII , ч. 2) , 
безденежный отпуск леса, в числе ста корней на каждый двор; там 
же, где нельзя будет отпустить строевой лес, отводится, для огорода 
и мазанок, дровянаго леса и порослей, до одной трети десятины на 
каждое семейство. Вместе с тем, водворяющиеся полунают на перво
начальное обзаведение и устройство жилищ; в случае отпуска 
леса —- по 20 рублей, а без онаго — по 35 рублей на семейство, без
возвратно, из особо назначеннаго для сего источника; 

4) независимо от денежнаго пособия на обзаведение и устрой
ство жилищ, водворяющиеся крестьяне снабжаются необходимыми 
земледельческими орудиями и скотом, или, вместо сего, денежным 
пособием, в размере двадцати рублей на каждое семейство, и, сверх 
того, семенами, применяясь к ст. 56 Уст. о благоустр. в казен. сел. 
(Свода Зак. 1857 г. Т, XII , ч. 2) , — и 

5) водворяющимся крестьянам предоставляются следующия 
льготы: 

а) шестилетняя льгота от воинскаго постоя; 
6) льготы во всякаго рода податях, денежных и натуральных 

повинностях, на восемь лет, считая сей срок с начала того года, в 
который совершается переселение, с тем однако же, чтобы, в тече
ние последних четырех лет, водворившиеся крестьяне платили поло
вину оброчной подати на возмещение издержек, которыя могут быть 
делаемы Правительством для пособия переселенцам, сверх опреде-
леннаго размера; вместе с тем, они освобождаются от взноса в за
пасные магазины хлеба; но частныя повинности, относящиеся до 
отведенных им земель, должны исправлять наравне с прочими госу
дарственными крестьянами; — и 

в) льгота от рекрутской повинности в продолжение четырех 
первых наборов со времени переселения. 

9. Крестьянам мелкопоместнаго имения, пользующимся земель
ными наделами, также дозволяется, буде они пожелают и буде вла
делец изъявит согласие, водворяться на казенных землях, на 
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основании предъидущей 8 статьи, или подчиниться общим прави
лам о дворовых людях, пользуясь льготами, последним предостав
ленными. В обоих случаях, земля, бывшая в пользовании крестьян, 
немедленно, по приписке их к волостям или избранным ими обще
ствам, или по их переселении на казенныя земли, возвращается на
всегда в непосредственное распоряжение помещика. 

10. По желанию мелкопоместнаго владельца, крестьяне, на его 
земле водворенные, могут быть обращены в государственные посе
ляне на следующих основаниях: 

1) В губерниях Великороссийских, Новороссийских, Белорус
ских (кроме Динабургскаго, Дризенскаго, Люцинскаго и Режиц-
каго уездов Витебской губернии), и Малороссийских крестьяне об
ращаются в казенное ведомство, со всем ныне существующим их 
поземельным наделом; но с тем, чтобы сей последний не превышал 
высшаго (а в степной полосе — указнаго) размера, установленнаго 
для той местности, где находится имение. Излишек против такого 
размера нынешнего крестьянскаго надела, остается в непосредствен
ном распоряжении помещика; но если излишек сей составляет в об
щем количестве менее десяти десятин, то по желанию помещика оне 
могут быть также приобретены в казну. Если доныне у означенных 
крестьян находилось земли в пользовании менее установленнаго 
высшаго или указнаго размера, то владельцу дозволяется, буде он 
сам пожелает, прирезать недостающее до сего размера количество, 
для передачи в казну, из земель господских, состоявших, до сего 
времени, в непосредственном распоряжении того владельца. 

2) В губерниях Виленской, Волынской, Гродненской, Киевской, 
Ковенской, Минской и Подольской, а также в уездах Динабург-
ском, Дризенском, Люцинском и Режицком губернии Витебской, 
владелец передает крестьян своих в казну, со всем ныне существую
щим их наделом. 

3) З а имение, на сих основаниях обращенное в ведомство госу
дарственных имуществ, мелкопоместный владелец получает из казны 
вознаграждение, соответствующее годовому оброку, который, по 
правилам Местных Положений, причитался бы с крестьян за пре
доставленный им надел. Для исчисления таковаго вознаграждения, 
означенный годовой оброк капитализируется из шести процентов, 
то есть: помножается на шестнадцать и две трети, и выведенная 
таким образом сумма выдается владельцу. 

11. Приобретение в казну состоящей при мелкопоместном име
нии земли, сверх размеров, определенных в предъидущей статье, не 
иначе может состояться, как по усмотрению Управления Государ
ственных Имуществ и по особому с владельцем имения соглашению 
насчет цены таковой земли. 

12. Крестьяне мелкопоместнаго имения, обращенные в казенное 
ведомство, причисляются, по усмотрению Управления Государствен
ных Имуществ, к сельским обществам государственных крестьян и 
облагаются податными и другими сборами, наравне с государствен
ными крестьянами, 
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II. О пособии мелкопоместным владельцам. 

13. Мелкопоместным владельцам, которые будут признаны осо
бенно нуждающимися, оказывается пособие порядком, изложенным 
в нижеследующих статьях. 

14. На получение этого пособия не имеет права такой мелко
поместный владелец, за коим хотя и числилось по десятой ревизии 
менее двадцати одной души мужескаго пола, но в имении коего со
стоит всей вообще земли: 

а) в местностях первой и третьей полос (не черноземной и 
степной) губернии Великороссийских, Новороссийских и Белорус
ских, кроме Динабургскаго, Дризенскаго, Люцинскаго и Режицкаго 
уездов Витебской губернии, такое количество, которое превышает 
сумму пятидесяти высших или указных душевых наделов, а в 
остальных местностях сих губерний (в черноземной полосе) и в гу
берниях Малороссийских сумму сорока душевых наделов высшаго 
размера, для каждой местности установленнаго. 

б) в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской и Мин
ской, а также в Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режиц-
ком уездах Витебской губернии — не менее двух сот десятин;—и 

в) в губерниях Киевской, Подольской и Волынской, такое ко
личество десятин, которое превышает сумму двадцати пяти участ
ков кореннаго надела, в размерах, указанных для каждой местности 
в ст. 97 Местнаго для означенных губерний Положения. 

15. Все прочие, особенно нуждающиеся, мелкопоместные вла
дельцы, не подходящие под изъятия, изложенныя в статье 14, 
имеют право ходатайствовать о получении пособия. Не исключают
ся из сего и те мелкопоместные владельцы, которые: 

а) имели дворовых людей, приписанных к домам и к денеж
ным капиталам; 

б) предоставят имения свои в казенное ведомство, согласно 
ст. 10 настоящих Правил;—и 

в) продадут водворенным на их землях крестьянам отведенную 
в пользование сих последних землю, по добровольному с ними со
глашению, хотя бы и без пособия от казны. 

16. Сумма, назначенная для оказания пособия мелкопоместным 
владельцам, распределяется по губерниям, по взаимному соглаше
нию Министров: Внутренних Дел, Государственных Имуществ и 
Финансов. 

17. Губернское по крестьянским делам Присутствие, по совеща
нии с Уездными Предводителями Дворянства, распределяет по 
уездам сумму пособия, назначенную для всей губернии. От этого 
присутствия зависит принимать в соображение, как число душ в 
мелкопоместных имениях, так и число и положение владельцев этих 
имений и другия местныя, обстоятельства. Вместе с сим, руковод
ствуясь правилами, постановленными в ст. 13—16 и предвари
тельными местными соображениями Уездных Предводителей 
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Дворянства, Губернское Присутствие постановляет, если признает 
нужным, некоторыя дополнительный правила, относительно распре
деления суммы пособия в уездах между нуждающимися мелкопо
местными владельцами. 

18. Затем, по приглашению Уездных Предводителей, дворян
ство на Уездном Собрании избирает, для содействия Предводителю 
при распределении пособия мелкопоместным владельцам, от двух до 
четырех дворян-помещиков, пользующихся общим доверием, из 
числа тех, кон владеют в том уезде имением с населением свыше 
двадцати ревизских душ. 

19. Мелкопоместным владельцам, не подходящим под изъятия, 
указанныя в ст. 14, предоставляется обращаться с ходатайством 
о назначении пособия к Уездному Предводителю Дворянства, кото
рый, по соглашении с избранными, на основании предъидущей 
18 статьи, дворянами, определяет при этом, какаго рода сведения 
должны быть представлены просителями. 

П р и м е ч а н и е . Прошения о пособиях пишутся на простой 
бумаге, и от просителей не требуется представления планов 
и других формальных документов, если у них таких не 
имеется. 

20. Для представления упомянутых в предъидущей 19 статье 
ходатайств определяется, со дня получения Положений в губерн
ском городе той губернии, где находится имение просителя, не бо
лее годоваго срока. По истечении сего срока, никакия ходатайства 
Уездными Предводителями не могут быть принимаемы. 

21. Уездный Предводитель, вместе с избранными дворянами-
Помещиками, разсматривает означенный ходатайства и, по общему 
соглашению, составляет проект распределения назначенной на уезд 
суммы пособия, исключительно лишь между действительно нуждаю
щимися в оном. При этом, независимо от точнаго соблюдения пра
вил общих, изложенных в ст. 13—16, и дополнительных, постано
вленных Губернским Присутствием (ст. 17), означенныя лица обя
заны обращать особенное внимание на самое положение мелкопо
местных имений, на более или менее стеснительныя обстоятельства 
владельцев, и привести в известность, не имеют ли мелкопоместные 
владельцы, или их супруги, независимо от имений, в уезде со
стоящих, еще каких либо других движимых или недвижимых иму-
ществ, который обезпечивали бы содержание их, с семей
ствами. 

22. Составленный на основании предъидущей статьи проект 
распределения назначенной на уезд суммы представляется 
на утверждение Губернскаго по крестьянским делам При
сутствия. 

П р и м е ч а н и е . В тех губерниях, где нет дворянских вы
боров, распределение пособия между мелкопоместными владель
цами производится непосредственно Губернским по крестьян
ским делам Присутствием. 
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23. По назначении пособия таким порядком, оно выдается не
медленно из Уезднаго Казначейства, по ассигновке за подписью 
Уезднаго Предводителя и избранных дворян-помещиков. 

24. Отчет в распоряжениях и действиях по распределению по
собия представляется Уездным Предводителем, за его и избранных 
дворян подписью, Губернскому Дворянскому Собранию, при пер
вом съезде онаго. В то же время доводится до сведения этого Со
брания о ходатайствах, по коим не последовало удовлетворения, 
с объяснением причин отказа. Отчет о выдаче из Уезднаго Казна
чейства назначенной каждому нуждающемуся владельцу суммы по
собия представляется сим Казначейством на ревизию Казенной 
Палаты. 



Дополнительныя Правила 
о приписанных 

к частным горным заводам 
людях ведомства 

Министерства Финансов 

*6 Крестьянская реформа 1861 г. 



_ в Х 5 _ !> 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРАВИЛА О ПРИПИСАННЫХ К ЧАСТНЫМ ГОРНЫМ 

ЗАВОДАМ ЛЮДЯХ ВЕДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ '. 

Общий правила. 
1. На горнозаводское частных заводов население, в ведомстве 

Министерства Финансов состоящее, распространяются, как относи
тельно приобретения прав личных, по имуществу и по состоянию, 
так и в отношении к поземельному устройству, изданныя для про
чих, вышедших из крепостной зависимости, людей, Общия и Мест
ное для Великороссийских губерний Положения (36657 и 36662), 
с теми изъятиями, или дополнениями, кои излагаются в нижесле
дующих статьях. 

2. Все вышеозначенное, принадлежащее частным горным заво
дам, население, состоящее из мастеровых, рабочих, непременных ра
ботников и заводских крепостных, числящихся на праве посессион
ном или владельческом, образует два сословия: 1) мастеровых и 
2) сельских работников. 

3. Заводские мастеровые суть те, кои занимаются исполнением 
технических горнозаводских работ, а сельские работники — те, ко
торые, исполняя для заводов различныя вспомогательныя работы, 
занимаются и хлебопашеством. К первому из сих разрядов отно
сятся и заводские служители по разным техническим и хозяйствен
ным должностям. 

4. Устройство обществ и управления горнозаводских людей 
учреждается на основании правил Общаго о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости, Положения (36657), с применениями, 
по местным потребностям необходимыми, и о которых Министр 
Финансов имеет войти с надлежащим представлением. 

5. Всему горнозаводскому населению предоставляются усадьбы 
и, сверх того, земельный в пользование надел, в размере и на осно
ваниях ниже означенных, но тем же порядком и с утверждения 
тех же учреждений, какия указаны в Местном для Великороссий
ских губерний Положении о поземельном устройстве крестьян и 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т XXXVI, изд. 1863 г, 
№ 36667. 
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в Правилах о приведении в действие Положений о крестьянах 
(36661). В Пермской и Оренбургской губерниях определяется в Гу
бернское по крестьянским делам Присутствие, собственно для дел, 
до горнозаводских имений относящихся, особый Член по выбору 
заводовладельцев и другой от Горнаго ведомства, по назначению 
Министерства Финансов. В прочих губерниях, в коих находятся 
горнозаводския имения, назначается, в случае надобности, Депутат 
Горным Правлением. 

6. Те из мастеровых и рабочих, на частных горных заводах со
стоящих, которые числятся данными от казны, сохраняют безвоз
мездно свою усадебную оседлость на основании ст. 446 Устава 
Горнаго (Т. VII Свода Зак. 1857 г.), подобно мастеровым на ка
зенных заводах горных; прочие же заводские люди, как мастеровые, 
так и сельские работники, коим усадьбы не будут предоставлены 
заводовладельцами в собственность безвозмездно, могут выкупать 
свои усадьбы на основании нижеследующей ст. 9 и Положения 
о выкупе усадебной оседлости крестьянами, вышедшими из крепост
ной зависимости (36659). 

7. Кроме случаев, в коих, на основании Местнаго Великороссий-
скаго Положения о поземельном устройстве крестьян, разрешается 
обязательное перенесение крестьянских усадьб, заводовладелец мо
жет требовать перенесения усадьб и в следующих случаях: а) когда 
усадьбы эти явно стесняют заводское производство, или препят
ствуют его развитию, и б) когда отдельныя усадьбы находятся по
среди заводских лесов, и дальнейшее их там оставление признается 
вредным для сохранения лесов. Могущие возникнуть по сему пред
мету недоразумения и споры между заводовладельцем и заводскими 
людьми, разрешаются Губернским Присутствием, по предваритель
ном спросе заключения Горнаго Правления. Перенесение усадьб 
совершается на основании правил, изложенных по сему предмету в 
Местном Великороссийском Положении. 

П р и м е ч а н и е . Усадьбы, выкупленныя в полную собствен
ность, не могут быть переносимы без согласия их владельцев. 

8. На заводских дворовых людей и служителей, кои не имеют 
своей усадебной оседлости и живут во владельческих при заводе 
помещениях, распространяются общия правила, установленный в 
Положении об устройстве дворовых людей (36658). 

Об усадьбе мастеровых, наделении их покосною 
землею и повинности за оныя. 

9. Мастеровым частных горных заводов, состоявшим при оных 
на крепостном праве, и имеющим там усадебную оседлость, оста
вляется она в настоящем своем размере, в постоянное пользование. 
Если усадьбы сии не предоставлены мастеровым безвозмездно, как 
упомянуто в ст. 6, то заводовладелец может взимать за нее повин
ность денежную, по количеству земли, под усадьбою состоящей, и 
считая по 6 рублей в год с десятины. 
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10. Заводским мастеровым, имеющим оседлость и пользую
щимся ныне покосами, предоставляется, при составлении уставной 
грамоты, узаконенной Общим Положением о крестьянах, в пользо
вание, за повинность, покосной земли по одной десятине на душу 
в тех имениях, где ныне надел сей составляет столько же, или пре
вышает такое количество. В имениях, где по ограниченности покос
ной земли, состоит в пользовании мастеровых менее одной десятины 
покоса на душу, остается надел покоса, ныне существующий. 

11. Если, за отделением в пользование мастеровых покосной 
земли в количестве, определенном в предъидущей 10 статье, оста
нется в непосредственном распоряжении заводовладельца менее 
одной трети общаго в имении количества покосной земли, то за-
водовладелец имеет право удержать в своем непосредственном рас
поряжении до одной трети совокупности покосных земель в имении. 

12. Те из оседлых заводских мастеровых, которыя, по местным 
обычаям, пользуются ныне участками пахотной земли, сохраняют их 
в своем пользовании за повинность, но не более того количества, какое 
составляет высший душевой размер надела, положенный в той мест
ности для крестьян, вышедших из крепостной зависимости. Если бы 
такия участки стесняли действие завода, то они могут быть обменены 
на другие, на основании общих правил о разверстании и обмене кре
стьянских угодий. Заводские мастеровые, не пользующиеся ныне та
ковыми участками полевой земли, не имеют права на надел оною. 

13. Заводские мастеровые, как все вместе, так и каждый домо
хозяин отдельно, не обязаны принимать в пользование за повин
ность участки покосной земли, и могут отказаться от всего опреде-
леннаго, по ст. 10, количества ея, или от части онаго. На том же 
основании они могут отказаться от пользования теми участками 
пахотной земли, о коих упомянуто в предъидущей статье 12. 

14. При составлении уставной грамоты, повинность с мастеро
вых, за предоставленныя им усадьбы, вместе с покосами и другими 
угодьями, определяется денежным оброком, на том основании и в 
том размере, как сие постановлено для крестьян, вышедших из кре
постной зависимости, в той же местности поселенных, по правилам, 
изложенным в Местном Великороссийском Положении о поземель
ном устройстве крестьян. Относительно же оброка с одной усадьбы 
наблюдается правило, постановленное выше в ст. 9. 

15. В течение первых двух лет со времени перевода на оброк, 
за предоставленныя усадьбы и другия угодья, заводские мастеро
вые вносят оброк ежемесячно, за месяц вперед; по истечении же 
означенных двух лет, они подчиняются, относительно сроков пла
тежа оброка, тем же правилам, кои установлены в Местном Поло
жении для крестьян, вышедших из крепостной зависимости. 

16. Каждый мастеровой, если он не в состоянии выплатить по-
ложеннаго оброка, обязан отработать свою недоимку в заводских 
или рудничных работах, ему обычных; при чем поденный или уроч
ный труд разсчитывается по тем ценам, которыя в том же году 
установлены заводом для однородных работ вольнонаемных. 
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О поземельном наделе сельских работников 
и о повинности за оный. 

17. На сельских работников распространяются, в отношении 
к поземельному их устройству, изданный для вышедших из кре
постной зависимости крестьян Общее и Местное Великороссийское 
Положения, с изъятиями, в нижеследующих статьях изложенными. 
Равным образом распространяется на них и Положение о выкупе 
усадебной оседлости крестьянами, вышедшими из крепостной зави
симости, и о содействии Правительства к приобретению сими кре
стьянами в собственность полевых угодий. 

18. Повинность сельских работников в пользу владельца исчис
ляется, на основании Местнаго для Великороссийских губерний По
ложения, двояко: деньгами и числом рабочих дней (поденщин), 
соразмерно предоставляемому усадебному и полевому наделу. Сии 
рабочие дни располагаются, на основании нижеследующих ст. 24 и 
25, сообразно с существующими обыкновениями и потребностями 
заводскаго дела, с тем, чтобы общее число требуемых рабочих дней 
не превышало того, какое с них следует, по означенному Местному 
Положению, за крестьянский надел. В замен следующих, по Поло
жению, женских рабочих дней, сельские работники могут отбывать 
дни мужские, зачитая один день мужской за два женских. 

19. Для перехода сельских работников с издельной обязатель
ной повинности (барщины) на денежный оброк постепенно, со
гласно свойству заводскаго хозяйства, определяется трехгодичный 
срок со дня обнародования Положений о крестьянах, но с тем, 
чтобы по истечении перваго года заменена была оброком одна треть 
обязательной работы; по истечении втораго года — другая треть, 
а с истечением третьяго года — обязательная (барщинная) работа 
была бы вовсе отменена, и за сим, сельские работники, оставаясь 
при одной денежной повинности, работали бы для заводов по добро
вольным лишь условиям. Вышеозначенное постепенное сокращение 
обязательных работ должно быть производимо уравнительно по 
всем главным родам заводских работ. 

20. На сем основании, в первый с обнародования Положения 
год, барщинная на заводовладельцев повинность остается без из
менения; на второй год число рабочих дней (поденщин), причитаю
щееся с сельских работников по приведенной выше ст. 18, сокра
щается на одну треть, которую предоставляется рабочим заменить 
соразмерно, по той же 18 статье, частью оброка; в третий год со
кращаются, подобным же образом, две трети обязательных поден
щин, и заменяются оне, на том же основании, оброком. З а сим, по 
истечении третьяго года и отмене сполна обязательной работы, 
сельские при заводах работники переходят, на общем основании, на 
денежный оброк; но те из сих работников, кои не в состоянии вы
платить таковаго оброка, могут отработывать оный в заводских 
работах сполна или частью, по оценке, определенной ниже в ст. 21. 
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21. Для вывода сравнительной оценки между издельною повин
ностью и денежным оброком, общее числе поденщин, причитаю
щееся с работников за весь год, ценится в сумму оброка, следую-
щаго с них по Положению за их земельный надел. Но как разныя 
работы, отбываемыя сельскими при заводах работниками, предста
вляют, по сущности своей, весьма разнообразную ценность, то за
водское управление назначает, по своему усмотрению, отдельную 
оценку каждой работе, с тем лишь непременным условием, чтобы 
общая оценка годовых поденщин, следующих с сельскаго общества, 
не превышала суммы годоваго денежнаго оброка, по Положению 
причитающагося с общества. Такая оценка поденщин по каждому 
роду работ вносится в годовое росписание, как сказано в ст. 26. 

22. Сельское общество, а равно и каждый работник порознь, 
при замене обязательной работы оброком на основании ст. 20, 
должны в месячный срок, по предъявлении раскладки работ по 
годовой росписи, объявить, какую часть своих повинностей желают 
исполнить работою^ и какую деньгами, внеся при том и самыя 
деньги, причитающаяся по разсчету. 

23. При отправлении работ сельскими работниками, наблю
дается, чтобы задаваемые им уроки никак не превышали размера 
тех уроков, которые требовались до сего времени. При том, при 
добыче руд должно быть выдаваемо каждому рабочему от вла
дельца денежное пособие не менее 10 копеек в день, а при посылке 
на работу далее 20 верст: рабочему конному — не менее 16 копеек, 
пешему же — не менее 8 копеек за каждый проходной и рабочий день. 

24. Жалобы работников на обременительность уроков, а равно 
на недостаточность помещения (там, где таковое устроивается от 
владельца, как то: при рудниках, пристанях и проч.), разрешаются 
Мировым Посредником, приговор коего подлежит обжалованию на 
общем основании. 

25. Сообразно с причитающимся с работников числом рабочих 
дней, и применяясь к обычным урокам, составляется заблаговре
менно, в каждом горнозаводском имении, в виде общаго свода, годо
вая роспись всех издельных повинностей, следующих в течение пред-
стоящаго года с каждаго сельскаго общества. Роспись эта утвер
ждается заводским управлением, и должна быть всегда открыта 
для справок доверенных от сельских обществ работников. 

26. За три месяца до новаго года разсылаются в сельския упра
вления сельских работников, каждому обществу отдельно, точныя 
выписки из росписи на весь следующий год. В сих выписках озна
чается: 1) род и место работ, а также разстояние от жительства 
рабочих; 2) число поденщин (конных и пеших отдельно), требуемое 
для каждой работы; 3) время года, когда каждая работа должна 
быть выполнена; 4) количество проходных дней, зачитаемых в счет 
следующей с рабочих, на основании Положения, издельной повин
ности; 5) денежная плата или пособие, назначаемое, на основании 
ст. 23, от владельца при рудничных или дальних работах; 6) оценка 
на деньги конных и пеших поденщин, выведенная по правилу, 
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изложенному выше, в ст. 21, и 7) количество причитающегося ссель-
скаго общества денежнаго оброка. 

П р и м е ч а н и е . На первые три года росписание рабочих 
дней должно быть соображено с постановленным в ст. 19 и 20 
постепенным уменьшением обязательной работы. 

27. Годовая раскладка работ, следующих с сельских работников, 
разделяется в росписи, согласно существующему местному обыкно
вению, на периоды или сроки, с означением, в какой период какия 
работы приходятся. Сообразно с сим, и отбывание повинностей за 
каждый период усчитывается отдельно. 

28. Запрещается назначать сельских работников, без их согла
сия, в отдаленныя работы (далее 25 верст от их места жительства) 
во время, необходимое для обработки полей, с Мая до половины 
Сентября. 

П р и м е ч а н и е . На первый год допускается изъятие для 
водяных караванов заводских. 

29. Если несколько сельских обществ сельских работников от
бывают работы по одному заводу, то заводское управление может, 
с согласия означенных сельских обществ, соединять в одну общую 
годовую роспись работы, следующия со всех сих обществ. В сем 
случае выборные добросовестные (ст. 30) от означенных обществ 
раскладывают между обществами значащияся в росписи годовыя 
работы. По таковой раскладке выдаются выборным каждаго обще
ства выписки, с означением в оных, сколько каких работ, прихо
дится на общество. 

30. В каждом сельском обществе, по получении (из заводскаго 
управления, или порядком, указанным в предъидущей статье) рос-
писания следующих с общества работ, немедленно сзывается сель
ский сход для избрания добросовестных, которые делают подвор
ную раскладку повинностей между членами сего общества. При 
этом применяются правила, изложенныя в статьях 1749 и 1751— 
1754 Горнаго Устава (Т. VII Свода Зак. 1857 года). 

31. Если заводское управление составит и отправит в сельское 
общество (или для нескольких обществ вместе, как сказано в ст. 29), 
такую годовую роспись, по которой требуются работы свыше раз
меров, причитающихся по закону, то общество может приносить 
на сие жалобу Мировому Посреднику, в двухнедельный срок со дня 
получения росписи. Впрочем, если жалоба не будет окончательно 
разрешена до времени начатия работ, то исполнение их не остана
вливается, но излишния работы зачитываются в счет следующих 
работ. Необжалованная в двухнедельный срок роспись остается в 
полной силе. 

32. З а сим, составленная на год роспись не подлежит изменению 
иначе, как по добровольному соглашению заводскаго управления 
с работниками. 

33. Сельские работники, составляющие одно и то же сельское 
общество, как отбывающие повинности работою, так и откупаю
щиеся от оной на вышеизложенных правилах, отвечают друг за 
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друга круговою порукою, на основаниях, установленных для кре
стьян Местным для Великороссийских губерний Положением. 

34. В тех горнозаводских имениях, где заводские мастеровые 
наделены пахатною землею и заняты попеременно рудничными или 
заводскими работами на владельца, а хлебопашеством для себя, там 
распространяются на сих мастеровых правила, изложенныя в пред
шествующих статьях, от 18 до 33, о порядке отправления издельной 
(барщинской) повинности и о замене оной деньгами. Со введением 
уставной грамоты, люди сии должны быть отнесены положительно 
к одному из сословий, указанных в ст. 2 сих Правил. 

О приведении в действие Положения. 
35. На частныя горнозаводския имения и на приписное к оным 

население мастеровых и сельских работников распространяются 
Правила о порядке приведения в действие Положений о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости, с теми изъятиями, кои, по 
свойству горнозаводских имений, допущены настоящими Дополни
тельными Правилами. 

36. Со дня обнародования Положений о крестьянах, и впредь 
до введения уставной грамоты, мастеровые и все прочие заводские 
люди остаются при том порядке, какой ныне в каждом имении су
ществует, с соблюдением, относительно сельских работников, пра
вил, установленных в ст. 19 и 20. Впрочем, всем заводским людям 
предоставляются ныне же те права личныя, по имуществу и по со
стоянию, какия предоставлены вышедшим из крепостной зависимо
сти крестьянам. 

П р и м е ч а н и е 1. Те из мастеровых и рабочих, при гор
ных заводах состоящих, которые числятся данными от казны, 
и выслужили по настоящее время сроки на пенсии, по ст. 341 
и 446 Устава Горнаго (Т . VII Свода Зак. 1857 г.) им следую
щая, сохраняют право на оныя; а те, которые не дослужили 
до сего срока не более двух лет, имеют право на получение уза
коненной пенсии по дослужении на заводе недостающаго срока. 

П р и м е ч а н и е 2. Увечные и неспособные к работам за
водские люди, пользующиеся ныне призрением от завода, про
должают получать от онаго то же самое содержание. 

37. Все казенныя подати и повинности, кои ныне уплачиваются 
заводовладельцем за заводских людей, продолжает уплачивать за-
водовладелец же, на прежнем основании, до введения уставной гра
моты. З а сим, по введении уставной грамоты, подати и повинности 
сии обращаются на ответственность самих заводских людей. 

38. Каждый заводовладелец, и по введении уставной грамоты, 
обязан иметь, на основаниях, ныне существующих, не менее годо-
ваго запаса провианта на все количество работающаго при его заводе 
населения мастеровых. Выдача провианта производится, соразмерно 
числу душ в семействе, за наличныя деньги, или зачитается 
в счет рабочей платы, по цене, обходящейся заводоуправлению; 
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рабочие могут получать провиант из заводскаго магазина по озна
ченной цене, или приобретать оный в другом месте. 

П р и м е ч а н и е . С переходом горнозаводских людей на оброк, 
безденежная выдача провианта, на многих частных заводах до-
ныне Существующая и подлежащая тогда отмене, сохраняется, в 
виде необходимой льготы, на два месяца и после сего перехода. 

39. По каждому заводскому управлению должны быть поста
новлены правила: о порядке найма и увольнения рабочих; о роде, 
времени и месте работ, об уплате за оныя; об ответственности и 
подчиненности во время работ; о призрении увечных, и о прочих 
главных взаимных обязательствах. Равным образом имеют быть 
постановлены правила, в видах упрочения связи между заводами 
и рабочими, об учреждении для сих последних особых горнозавод
ских товариществ для устройства вспомогательных касс, больниц, 
школ и вообще взаимнаго пособия, к упрочению благосостояния и 
нравственности горнозаводских мастеровых и привязанности их 
к горному промыслу. Главныя основания для сих правил должны 
быть определены по представлению Министра Финансов в устано
вленном законодательном порядке; составление же, на сих началах, 
подробных правил, к местным потребностям каждаго завода при
мененных, предоставляется самому заводоуправлению, и вводится 
в действие, с согласия заводовладельца, по надлежащем разсмотре-
нии и утверждении Горным Правлением. 

40. Каждому работающему при заводе мастеровому, пробыв
шему в горнозаводской работе не менее трех лет, или заключив
шему на сию работу условие с заводоуправлением на три года, 
предоставляется, при поступлении рекрутской его очереди, внесть 
за себя 300 рублей вместо рекрутской повинности натурою. Сверх 
того, на первыя десять лет с издания сих Правил, по всем тем гор
ным заводам, где владельцы предоставят мастеровым своим уса
дебную их оседлость безвозмездно, там все мастеровые, действи
тельно на заводе или в рудниках работающие не менее трех лет и 
заключившие с заводоуправлением условие на дальнейшее продол
жение горнозаводских работ еще на три года, освобождаются от 
выполнения рекрутской повинности, как натурою, так и деньгами. 

П р и м е ч а н и е . Министру Финансов, по Управлению 
горному, предоставляется утвердить, по каждой отрасли горно-
заводскаго производства, свойство и род работ, дающих пре
имущества, предоставленныя горнозаводским мастеровым, и со
размерность числа сих мастеровых с производительностью завода. 

41 . Во всех случаях, где возникающия между заводовладельцем 
и заводскими людьми несогласия имеют отношение к горнозавод
скому делу, и жалоба доходит до разсмотрения Уезднаго Съезда, 
участвует в сем последнем и Горный Депутат, Правлением Горным 
назначаемый. По перенесении же дела в Губернское Присутствие, 
испрашивается заключение Горнаго Правления. 



Дополнительныя Правила 
о крестьянах и работниках, 

отбывающих работы 
при Пермских 

частных горных заводах 
и соляных промыслах. 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ 
ПРАВИЛА О КРЕСТЬЯНАХ И РАБОТНИКАХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ РАБОТЫ ПРИ ПЕРМСКИХ ЧАСТНЫХ 
ГОРНЫХ З А В О Д А Х И СОЛЯНЫХ ПРОМЫСЛАХ ' . 

1. На вотчинных крестьян, отбывающих обязательныя работы 
при Пермских частных горных заводах и соляных промыслах, и на 
работников, исполняющих таковые же работы при сих соляных про
мыслах, распространяются, как относительно приобретения сими 
людьми прав личных, имущественных и по состоянию, так и в отно
шении к их поземельному устройству, изданныя для прочих, вышед
ших из крепостной зависимости, крестьян, Общее и Местное для 
Великороссийских, Новороссийских и Белорусских губерний Поло
жения (36657 и 36662), с теми изъятиями и дополнениями, кото-
рыя излагаются в нижеследующих статьях. 

П р и м е ч а н и е 1. На упомянутых в сей статье крестьян 
и работников распространяется действие Положения о выкупе 
усадебной оседлости вышедшими из крепостной зависимости 
крестьянами, и о содействии Правительства к приобретению, 
сими крестьянами в собственность, полевых угодий (36659). 

П р и м е ч а н и е 2. Настоящия Дополнительная Правила 
не относятся до приписанных к горным заводам крестьян, ма
стеровых и непременных работников, кои подведомственны 
Министерству Финансов, по Горному Управлению. 

I. О крестьянах, отбывающих заводская 
и промысловый работы. 

2. Повинность крестьян, отбывающих обязательныя работы при 
Пермских частных заводах и соляных промыслах, исчисляется, на 
основании Местнаго для Великороссийских губерний Положения, 
Двояко: деньгами и числом рабочих дней (поденщин), соразмерно 
предоставляемому крестьянам усадебному и полевому наделу. Сии 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г., 
№ 36668. 
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рабочие дни располагаются, на основании нижеследующих ст. 6 и 7, 
сообразно с существующими обыкновениями и потребностями за-
водскаго дела, с тем, чтобы общее число требуемых с крестьян 
рабочих дней не превышало того, какое с них следует, по означен
ному Местному Положению, за крестьянский надел. В замен сле
дующих по Положению дней женских, крестьяне могут отбывать 
дни мужские, зачитывая один день мужской за два женских. 

3. Для перехода крестьян с издельной обязательной повинно
сти (барщины) на денежный оброк постепенно, согласно свойству 
заводскаго хозяйства, определяется трехгодичный срок со дня обна
родования Положений о крестьянах, но с тем, чтобы по истечении 
перваго года заменена была оброком одна треть обязательной ра
боты; по истечении втораго года — другая треть, а с истечением 
третъяго года — обязательная (барщинная) работа бьГла бы вовсе 
отменена, и за сим, крестьяне, оставаясь при одной денежной по
винности, работали бы для заводов, по добровольным лишь усло
виям. Вышеозначенное постепенное сокращение работ должно быть 
производимо уравнительно по всем главным родам заводских и 
промысловых работ. 

4. На сем основании, в первый с обнародования Положения 
год, барщинная на заводовладельцев повинность остается без изме
нения; на второй год число рабочих дней (поденщин), причитаю
щееся с крестьян по приведенной выше ст. 2, сокращается на одну 
треть, которую предоставляется крестьянам заменить соразмерною, 
по той же 2 статье, частью оброка; в третий год сокращаются, 
подобным же образом, две трети обязательных поденщин, и заме
няются оне, на том же основании, оброком. З а сим, по истечении 
третьяго года и отмене сполна обязательной работы, крестьяне 
переходят, на общем основании, на денежный оброк; но те из них, 
кои не в состоянии выплатить таковаго оброка, могут отработы-
вать оный в заводских работах сполна или частью, по оценке, опре
деленной ниже в ст. 5. 

5. Для вывода сравнительной оценки между издельною повин
ностью и денежным оброком, общее число поденщин, причитаю
щееся с крестьян за весь год, ценится в сумму оброка, следующаго 
с них по Положению за их земельный надел. Но как разныя ра
боты, отбываемыя крестьянами при заводах, представляют, по сущ
ности своей, весьма разнообразную ценность, то заводское управле
ние назначает, по своему усмотрению, отдельную оценку каждой 
работе, с тем лишь непременным условием, чтобы общая оценка 
годовых поденщин, следующих с сельскаго общества, не превышала 
суммы годоваго денежнаго оброка по Положению, причитающагося 
с общества. Такая оценка поденщин по каждому роду работ вно
сится в годовое росписание, как сказано в ст. 10. 

6. Сельское общество, а равно и каждый крестьянин порознь, 
при замене обязательной работы оброком, на основании ст. 4, 
должны в месячный срок, по предъявлении раскладки работ по го
довой росписи, объявить, какую часть своих повинностей желают 
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исполнить работою и какую — деньгами, внеся при том и самыя 
деньги, причитающийся по разсчету. 

7. При отправлении крестьянами работ, наблюдается, чтобы 
задаваемые им уроки никак не превышали размера тех уроков, 
которые требовались до сего времени. При том, при добыче руд, 
должно быть выдаваемо каждому рабочему от владельца денежное 
пособие, не менее 10 копеек в день; а при посылке на работу далее 
20 верст: рабочему конному — не менее 16 копеек, пешему же — не 
менее 8 копеек в день. 

8. Жалобы крестьян на обременительность уроков, а равно на 
недостаточность помещения (там, где таковое устроивается от вла
дельца, как то: при рудниках, пристанях и проч ), разрешаются 
Мировым Посредником, приговор коего подлежит обжалованию, на 
общем основании. 

9. Сообразно с причитающимся с крестьян числом рабочих 
дней, и применяясь к обычным урокам, составляется заблаговре
менно, в каждом горнозаводском имении, в виде общаго свода, го
довая роспись всех издельных повинностей, следующих, в течение 
предстоящего года, с каждаго сельскаго общества. Роспись эта 
утверждается заводским управлением, и должна быть всегда 
открыта для справок доверенных от сельских обществ кре
стьян. 

10. З а три месяца до новаго года разсылаются в сельския упра
вления крестьян, каждому обществу отдельно, точныя выписки из 
росписи на весь следующий год. В сих выписках означается: 1) род, 
а также место работ и разстояние онаго от жительства крестьян; 
2) число поденщин (конных и пеших отдельно), требуемое для ка
ждой работы; 3) время года, когда каждая работа должна быть 
выполнена; 4) количество проходных дней, зачитаемых в счет сле
дующей с крестьян, на основании Положения, издельной повинно
сти; 5) денежная плата или пособие, назначаемое, на основании 
ст. 7, от владельца при работах рудничных и при посылках; 
6) оценка, на деньги, конных и пеших поденщин, выведенная по 
правилу, изложенному выше, в статье 5, — и 7) количество причи
тающегося с сельскаго общества оброка. 

П р и м е ч а н и е . На первые три года росписание рабочих 
дней должно быть соображено с постановленным в статьях 3 
и 4 постепенным уменьшением обязательной работы. 

11. Годовая раскладка работ, следующих с крестьян, разде
ляется в росписи, согласно существующему местному обыкновению, 
на периоды или сроки, с означением, в какой период какия работы 
приходятся. Сообразно с сим, и отбывание крестьянами повинно
стей за каждый период усчитывается отдельно. 

12. Запрещается назначать крестьян, без их согласия, в от да-
ленныя работы (далее 25 верст от их места жительства) во время, 
необходимое для обработки полей, с Мая до половины Сентября. 

П р и м е ч а н и е . На первый год допускается изъятие для 
караванов по сплаву металлов и соли. 
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13. Если несколько сельских обществ крестьян отбывают ра
боты по одному заводу, то заводское управление может, с согласия 
означенных сельских обществ, соединять в одну общую годовую 
роспись работы, следующия со всех сих обществ. В сем случае вы
борные добросовестные (ст. 14) от означенных обществ расклады
вают между обществами значащияся в росписи годовыя работы. 
По таковой раскладке выдаются выборным каждаго общества выпи
ски, с означением в оных, сколько каких работ приходится на об
щество. 

14. В каждом сельском обществе, по получении (из заводскаго 
управления, или порядком, указанным в предъидущей статье) рос-
писания следующих с общества работ, немедленно созывается 
сельский сход для избрания добросовестных, которые делают 
подворную раскладку повинностей между крестьянами сего 
общества. При сем применяются правила, изложенныя в 
статьях 1749 и 1751—1754 Горнаго Устава (Т . VII Свода Зак. 
1857 года). 

15. Если заводское управление составит и отправит в сельское 
общество (или для нескольких обществ вместе, как сказано в ст. 13) 
такую годовую роспись, по которой требуются с крестьян работы 
свыше размеров, причитающихся по закону, то общество может 
приносить на сие жалобу Мировому Посреднику, в двухнедельный 
срок со дня получения росписи. Впрочем, если жалоба не будет 
окончательно разрешена до времени начатия работ, то исполнение 
их не останавливается, но излишния работы зачитываются в счет 
следующих с крестьян работ. Необжалованная в двухнедельный 
срок роспись остается в полной силе. 

16. З а сим, составленная на год роспись не подлежит измене
нию иначе, как по добровольному соглашению заводскаго управле
ния с крестьянами. 

17. Крестьяне, составляющие одно и то же сельское общество, 
как отбывающие повинность работою, так и откупающиеся от оной 
на вышеизложенных правилах, отвечают друг за друга круговою 
порукою, на основании Местнаго Положения. 

18. Кроме общих установленных правил о обязательном пере
несении невыкупленных еще крестьянских усадьб, таковое перенесе
ние, без согласия на то крестьян, допускается в течение как двух 
лет, назначенных для первоначальнаго отвода надела, так и после
дующих за тем шести лет, определенных для разверстания уго
дий, — в тех 'случаях, когда отдельныя усадьбы находятся посреди 
заводских лесов и дальнейшее их там оставление признается вред
ным для сохранения тех лесов. Подобные случаи разсматриваются 
и разрешаются Губернским по крестьянским делам Присутствием, 
по предварительном спросе заключения Горнаго Правления. Пере
несение усадьб совершается на основании правил, изложенных по 
сему предмету в Местном Положении, 

416 



II. О работниках, состоящих при соляных промыслах. 
19. Отбывающие обязательный работы, на соляных промыслах, 

работники выполняют, в пользу владельца, повинности барщиною 
или деньгами, за предоставленныя им усадьбы и полевой надел 
(буде таковой имеют), и переходят на оброк на основании правил, 
выше установленных для крестьян, отбывающих заводския и про
мысловый работы. 

20. Если отбывающие обязательныя работы, при соляных про
мыслах, работники пользуются одною только усадебною оседло-
стию, то они сохраняют оную в своем пользовании; самые же 
усадьбы причисляются к одному из разрядов, указанных в Местном 
Положении для губерний Великороссийских, Новороссийских и 
Белорусских, порядком, в оном определенном, и облагаются, в пользу 
владельца, повинностию, соответствующею тому разряду, к кото
рому те усадьбы причислены. 

21. Если отбывающие обязательныя работы, при соляных про
мыслах, работники, сверх усадьб, имеют еще, в своем пользовании, 
покосы, или иныя земельныя угодья, то сохраняют их, на общем 
основании, в своем постоянном пользовании, в тех размерах и с со
блюдением всех тех правил, какия установлены в упомянутом выше 
Местном Положении. З а совокупность сих земель крестьяне отбы
вают, в пользу владельца, повинности, на основаниях, определенных 
тем же Местным Положением. 

III. Общия правила. 
22. На имения, в коих крестьяне исполняют обязательныя ра

боты при Пермских горных заводах и соляных промыслах, распро
страняются Правила о порядке приведения в действие Положения 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (36661), 
с теми относительно крестьян изъятиями, кои по свойству горно-
заводскаго хозяйства допущены сими Дополнительными Правилами. 

23. Дворовые люди, приписанные к Пермским имениям, в коих 
помещичьи повинности отбываются работами при горных заводах 
и соляных промыслах, подчиняются общему об устройстве дворо
вых людей Положению. К дворовым же людям причисляются и 
подчиняются общим для них правилам те крестьяне, которые не 
имеют своей усадебной оседлости, и постоянно живут при заводе, 
во владельческих помещениях. 

24. В тех случаях, где возникающия несогласия между заводо-
владельцем и крестьянами имеют отношение к горнозаводскому делу 
и жалоба доходит до Мироваго Съезда, участвует в сем последнем 
и Горный Депутат, Правлением Горным назначаемый. По перене
сении же дела в Губернское по крестьянским делам Присутствие 
испрашивается заключение Горнаго Правления. 

27 
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Дополнительный Правила 
о крестьянах, 

отбывающих работы 
на помещичьих фабриках 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ 
ПРАВИЛА О КРЕСТЬЯНАХ, ОТБЫВАЮЩИХ РАБОТЫ 

НА ПОМЕЩИЧЬИХ ФАБРИКАХ>. 

1. На крестьян, постоянно отбывающих обязательную работу 
(барщину) на помещичьих фабриках, заводах и вообще мануфакту
рах, распространяются, как относительно приобретения теми кре
стьянами прав личных, имущественных и по состоянию, так и в от
ношении к их поземельному устройству, изданныя для прочих, вы
шедших из крепостной зависимости, крестьян, Общия и Местныя 
Положения (36657—36665), с теми изъятиями и дополнениями, 
которые излагаются в нижеследующих статьях. 

П р и м е ч а н и е . Настоящия Дополнительныя Правила не 
относятся: 

во первых, до людей посессионных и приписных фабрич-
' ных, заводских, горных и других, подведомственных Министер

ству Финансов, и о которых издаются особыя Правила (36667); 
^ во вторых, до тех по Пермской губернии крестьян, кои, хотя 
* обращены, в горнозаводских имениях, на заводския и промыс-
^ ловыя работы, но, не будучи приписаны к заводам к Горному 
| Уставу, не подлежат ведению Министерства Финансов; для сих 
! крестьян издаются также особыя Дополнительныя Правила 
: (36668); 

в третьих, до крестьян, временно-отбывающих работу, в счет 
I, барщины, на некоторых помещичьих заводах, состоящих в бли

жайшей связи с сельским хозяйством, как-то: винокуренных, 
5 пивоваренных, свеклосахарных, селитренных, дегтярных, кир-
I пичных и тому подобных, не принадлежащих к предприятиям 
! чисто промышленным или мануфактурным. Для работ на та

кого рода заводах определены правила в Местных Положениях 
о поземельном устройстве крестьян. Если бы, при введении в 
действие Положений, возникло сомнение, к какому роду про
мышленных учреждений должен быть отнесен завод, к ману-

? фактурным ли, или к сельско-хозяйственным, то сомнение сие 
;, разрешается Губернским по крестьянским делам Присутствием. 
[, . 

• ' «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г., 
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2. По невозможности составить урочное положение для отпра
вления фабричных работ барщиною, фабричные и заводские кре
стьяне переводятся на денежный, в пользу помещика, оброк, немед
ленно по составлении уставной на имение грамоты и, во всяком 
случае, не позже, как через два года по утверждении Положений 
о крестьянах. Оброк сей определяется за отведенныя означенным 
крестьянам от помещика усадебные и полевыя земли и угодья; при 
чем, как размер отводимаго тем крестьянам надела, так и размер 
следующаго за оный оброка, установляются на том же основании, 
как для прочих крестьян, вышедших из крепостной зависимости, и 
в той же местности поселенных, по правилам, изложенным в Мест
ных Положениях о поземельном устройстве крестьян. 

3. В течение первых двух лет со времени действительнаго пере
вода фабричных и заводских крестьян на оброк, им предоставляется 
вносить этот оброк вперед не за целое полугодие (как сие устано
влено для прочих, вышедших из крепостной зависимости, крестьян), 
а ежемесячно. По истечении означенных двух лет, заводские и фаб
ричные крестьяне подчиняются, относительно сроков и порядка пла
тежа оброка, тем же правилам, какия установлены в Местных По
ложениях для прочих крестьян, вышедших из крепостной зависи
мости. 

П р и м е ч а н и е . По переводе фабричных и заводских кре
стьян на денежный оброк, они не иначе могут быть употреб
ляемы в работу, как по вольному найму. 

4. Если фабричные и заводские крестьяне не были, до сего вре
мени, наделены полевыми угодьями, и имеют только усадебную 
оседлость, то они, сохраняя усадьбы в постоянном пользовании, 
уплачивают за них помещику, по составлении уставных грамот, де
нежный оброк. Помещик относит сии усадьбы, в уставной грамоте, 
к одному из разрядов, указанных в Местном о поземельном устрой
стве крестьян Положении, и определяет, соответственный сему раз
ряду, ежегодный оброк, следующий с крестьян. Все сие произво
дится тем порядком и с утверждения тех учреждений, какие ука
заны в Местных Положениях и в Правилах о приведении в действие 
Положений о крестьянах. 

5. Если фабричные и заводские крестьяне, кроме усадебной 
оседлости, имеют еще, в своем пользовании, одни только покосы, то 
сии последние остаются, на общем основании, в их постоянном 
пользовании, в тех размерах и с соблюдением всех тех правил, ка
кия установлены в Местных о поземельном устройстве крестьян 
Положениях. З а совокупность сих покосных и усадебных земель 
крестьяне отбывают, в пользу помещика, повинности, на основа
ниях, определенных теми же Местными Положениями. 

6. Фабричные и заводские крестьяне, не имеющие ни полевых 
наделов, ни своей усадебной оседлости, и живущие в помещичьих 
при фабрике или заводе строениях, подчиняются общим правилам, 
установленным Положением об устройстве дворовых людей 
(36658). 
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7. Заводские и фабричные крестьяне, имея, на общем основании, 
право на выкуп своей усадебной оседлости, могут, по взаимному 
с владельцем соглашению, приобретать в собственность, вместе 
с усадьбами, и полевыя земли и угодья, на основании Положения 
о выкупе усадебной оседлости крестьянами, вышедшими из крепост
ной зависимости, и о содействии Правительства к приобретению 
сими крестьянами в собственность полевых угодий (36659). 

8. Кроме случаев, в коих, на основании Местных Положений 
о поземельном устройстве крестьян, разрешается обязательное пере
несение крестьянских усадьб, помещик может требовать перенесения 
невыкупленных усадьб и в том случае, когда усадьбы эти явно 
стесняют фабричное производство. Могущие возникать, по сему 
предмету, недоразумения и споры между помещиком и крестьянами 
разрешаются Уездным Мировым Съездом, на общем основании. 

П р и м е ч а н и е . Усадьбы, уже выкупленныя, не могут быть 
переносимы, без согласия на то крестьян. 

9. Значительное промышленное селение, образовавшееся при за
воде или фабрике, может, с согласия владельца и крестьян, быть 
обращено в посад или местечко, узаконенным для того порядком. 
В сем случае, крестьяне, к тому селению приписанные, обращаются 
в городское сословие, а вся мирская земля, остающаяся за отводом 
из нея нужнаго под поселение и выгон пространства, возвращается, 
навсегда, в непосредственное распоряжение помещика. 

10. На фабричных и заводских крестьян распространяются Пра
вила о порядке приведения в действие Положений о крестьянах 
(36661), с теми изъятиями, кои изложены в статьях 2 и 3 сих 
Дополнительных Правил, относительно порядка перевода означен
ных крестьян на денежный оброк и способа уплаты онаго. 

11. Со дня обнародования Положения о крестьянах, и впредь 
до введения в действие уставной грамоты, фабричные и заводские 
крестьяне, в отношении к пользованию землею и к отбыванию по
винностей, а равно в отношении к задельной плате и содержанию 
(где они получают таковыя), остаются при том порядке, какой ныне 
в каждом имении существует, с соблюдением при этом постановле
ний, изложенных в Правилах о приведении в действие Положений 
о крестьянах. Впрочем, крестьянам этим предоставляются те же 
права, личныя, по имуществу и по состоянию, какия предоставлены 
прочим вышедшим из крепостной зависимости крестьянам. 

12. Дворовые люди, приписанные к помещичьим фабрикам и за
водам, подчиняются общему о дворовых людях Положению. На сем 
основании, они отправляют, в течение двух лет со дня утверждения 
настоящих Правил, прежнюю обязательную работу (барщину) на 
фабриках и заводах. 
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Дополнительныя Правила 
о крестьянах и дворовых людях, 

вышедших из крепостной 
зависимости, 

в Земле Войска Донскаго. 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРАВИЛА О КРЕСТЬЯНАХ И ДВОРОВЫХ ЛЮДЯХ, 

ВЫШЕДШИХ И З КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 
В ЗЕМЛЕ ВОЙСКА ДОНСКАГО>. 

1. На крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дво
ровых людей, в Земле Войска Донскаго, распространяются правила, 
постановленныя в Общих Положениях о крестьянах и о дворовых 
людях, вышедших из крепостной зависимости (36657 и 36658), и в 
Местном Положении о поземельном устройстве крестьян в губерниях 
Великороссийских, Новороссийских и Белорусских (36662), с допол
нениями и изъятиями, изложенными в нижеследующих статьях. 

П р и м е ч а н и е . На крестьян, водворенных в помещичьих 
имениях Земли Войска Донскаго, распространяется вполне дей
ствие Положения о выкупе усадебной оседлости вышедшими из 
крепостной зависимости крестьянами, и о содействии Прави
тельства к приобретению сими крестьянами в собственность 
полевых угодий (36659). 

2. В Земле Войска Донскаго, после отмены крепостной зависи
мости, может быть продолжаемо переселение крестьян, независимо 
от их согласия, из одних округов в другие, при обмежевании поме
щичьих земель (на основании инструкции, данной Межевой Кан
целярии в 1836 году), если Правительство признает сие необходи
мым. В сем случае, особым постановлением будет определено, на ка
ком основании и на чей счет такия переселения должны совершаться. 

3. По наделению крестьян землею и другими угодьями, на 
Землю Войска Донскаго распространяются правила, установленныя 
в Местном для Великороссийских, Новороссийских и Белорусских 
губерний Положении — для третьей (степной) полосы. 

4. В отношении надела крестьян землею и другими угодьями, 
Земля Войска Донскаго разделяется на четыре местности, к коим 
причисляются: 

К первой — часть Черкасскаго округа, окруженная Ростовским 
уездом, и ближайшая к ней и Азовскому морю часть Миусскаго 
округа; 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г., 
№ 36670. 
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Ко второй — остальныя части округов Миусскаго и Черкасскаго, 
и Донецкий округ; 

К третьей — Хоперский и Усть-Медведицкий округи; 
К четвертой — 1 и 2 Донские округи. 

П р и м е ч а н и е . Означенному ниже в ст. 15 Войсковом> 
по крестьянским делам Присутствию предоставляется опреде
лить, какая именно часть Миусскаго округа должна быть отне 
сена к первой местности, и какая ко второй. 

5. По каждой из означенных в ст. 4 местностей назначается 
нижеследующий (со включением усадебной земли) указный размер 
крестьянскаго надела на душу: в первой местности по три деся
тины; во второй три десятины 1200 квадратных сажен; в третьей 
четыре десятины; в четвертой четыре десятины 1200 квадратных 
сажен. 

П р и м е ч а н и е . Десятина принимается казенной меры, в 
2400 квадратных сажен каждая. 

6. При применении к Земле Войска Донскаго статей 26 и 27 
Местнаго Положения для Великороссийских, Новороссийских и 
Белорусских губерний, неудобными землями признаются те, кои 
были признаваемы таковыми Межевою Коммиссиею, при отводе зе
мель Донским помещикам. 

7. В имениях, в которых еще не последовало обмежевания по
мещичьих земель (на основании инструкции 1836 года), крестья
нам, впредь до окончания сего обмежевания, предоставляется, в по
стоянное пользование, то количество земли, которым они до на
стоящего времени пользовались; но если количество сие будет менее 
определеннаго для той местности, по статье 5, указнаго размера, то 
им предоставляется назначенное в статье 5 количество на душу. 

8. Относительно пользования крестьян землею и водами в гра
ницах крестьянскаго надела, на Землю Войска Донскаго распро
страняются правила, установленныя в Местном Положении для 
Великороссийских, Новороссийских и Белорусских губерний; отно
сительно же рыбной ловли в водах помещичьих имений, в Земле 
Войска Донскаго сохраняют силу ныне действующая по сему пред
мету постановления. 

9. З а предоставляемый крестьянам полный указный душевой 
надел (ст. 5) , во всех четырех местностях Земли Войска Донскаго 
определяется, с крестьян, оброк в 8 рублей. 

10. Если помещик, в силу ст. 22 Местнаго Положения для Ве
ликороссийских, Новороссийских и Белорусских губерний, наделит 
крестьян меньшим против указнаго надела количеством земли, то 
крестьяне облагаются оброком в меньшем против высшаго душеваго 
оброка размере. При этом, для исчисления оброка, следующаго 
с крестьян, из высшаго восьмирублеваго душеваго оброка, 4 рубля 
относятся на одну десятину указнаго надела (со включением в оную 
и причитающейся доли крестьянской усадебной оседлости); а остаю
щиеся за тем 4 рубля раскладываются равномерно на всю осталь
ную часть указнаго душеваго надела. Так например: если в мест-
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ности с указным наделом в 3 десятины крестьянам будет отведено 
только по 2'/г десятины на душу, то с каждаго душеваго надела 
причтется оброка: за одну десятину 4 рубля и за остальныя 1 'Аг де
сятины 3 рубля, а всего 7 рублей. 

11. З а полный указный для каждой местности (ст. 5) душевой 
надел, крестьяне, если они состоят на издельной повинности, обя
заны отбывать, в пользу помещика, 36 пеших мужских и-27 жен
ских дней в год. 

12. Если помещик, в силу ст. 22 Местнаго Положения для Ве
ликороссийских, Новороссийских и Белорусских губерний, наделит 
крестьян меньшим против указнаго надела количеством земли, то 
установленная с крестьян, статьею 11, издельная мужская повин
ность уменьшается на один день в году: 

В 1-й местности за каждый недостающий 
до указнаго размера 240 квадратных саженей 

„ 2-й „ „ „ 300 
., 3-й „ „ „ 400 
„ 4-й „ „ „ 480 

П р и м е ч а н и е . Соразмерно сему, в указанном настоящею 
статьею случае, уменьшается и причитающаяся с крестьян жен
ская издельная повинность, так, чтобы за каждые причитаю
щиеся с крестьян четыре мужских дня отбывалось, в пользу 
помещика, еще по три женских дня. 

13. Определенная в статьях 11 и 12, издельная мужская повин
ность отбывается только пешими днями; но помещик имеет право, 
в замен пеших работников, требовать конных и пароволовых, с тем, 
чтоб одноконный день зачитался крестьянам за полтора пеших дня, 
а пароволовый — за два пеших дня. 

14. Дворовым людям в Земле Войска Донскаго, сверх льгот, 
вообще дворовым людям предоставляемых, дозволяется еще, по 
прекращении, установленным порядком, обязательных отношений 
их к помещикам, зачисляться в казачье сословие, по исходатайство-
вании согласия станичных обществ тех станиц, куда желают при
числиться. 

15. Положение о Губернских и Уездных по крестьянским делам 
Учреждениях (36660), а равно и Правила о введении в действие 
Положений о крестьянах (36661), распространяются на Землю 
Войска Донскаго, с нижеследующими изменениями: 

1) Для исполнения обязанностей, возлагаемых указанными По
ложением и Правилами на Губернския Присутствия, в Земле Вой
ска Донскаго учреждается, под председательством Наказнаго Ата
мана, Войсковое по крестьянским делам Присутствие, коего состав 
определяется по ближайшему соображению Военнаго Министерства. 

П р и м е ч а н и е . Войсковое Присутствие состоит в тех же 
отношениях к Военному Министерству, как Губернския по кре
стьянским делам Присутствия к Министерству Внутренних Дел. 
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2) Обязанности Предводителей Дворянства, по приведению в 
исполнение Положений о крестьянах, возлагаются на Войсковаго и 
Окружных Депутатов, — и 

3) Исполнение обязанностей, возлагаемых на Мировых Посред
ников, поручается местным войсковым чинам, по ближайшему усмо
трению и распоряжению Военнаго Министра. 

16. Дополнительныя Правила об устройстве крестьян, водворен
ных в имениях мелкопоместных владельцев, и о пособии сим вла
дельцам (36666), распространяются на Землю Войска Донскаго, 
с тем, что означенное пособие производится из запасных войсковых 
сумм. 
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Дополнительныя Правила 
о крестьянах и дворовых людях, 

вышедших из крепостной 
зависимости, 

в Сибири. 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРАВИЛА О КРЕСТЬЯНАХ И ДВОРОВЫХ ЛЮДЯХ, 

ВЫШЕДШИХ И З КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 
В СИБИРИ '. 

I. О применении общих постановлений. 
1. На крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дво

ровых людей, в Сибири, распространяются правила, постановлен
ный в Общих Положениях о крестьянах и о дворовых людях, вы
шедших из крепостной зависимости (36657 и 36658), и в Местном 
Положении о поземельном устройстве крестьян в губерниях: Вели
короссийских, Новороссийских и Белорусских (36662), с дополне
ниями и применениями к местным условиям Сибири, изложенными 
в нижеследующих статьях. 

П р и м е ч а н и е . На крестьян, водворенных на помещичьих 
землях в Сибирских губерниях, распространяются правила 

( | о выкупе одной только усадебной оседлости, изложенныя как 
| | в Местном Великороссийском Положении, так и в Положении 
*| о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, 

их усадебной оседлости, и о содействии Правительства к при
обретению сими крестьянами в собственность полевых угодий 
(36659). 

2. По устройству общественная управления вышедших из кре
постной зависимости крестьян в Сибири предоставляется местным 
Генерал-Губернаторам: 

1) или образовать из некоторых селений особыя волости, на 
основании правил, установленных в Общем о крестьянах Поло
жении; 

2) или приписать сих крестьян к волостям государственных по
селян. 

П р и м е ч а н и е . Все предметы, предоставляемые сими пра
вилами разрешению Генерал-Губернаторов, разсматриваются 
предварительно в Советах местных Главных Управлений. 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г., 
№ 36671. 
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%. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости в Сибири, 
наделяются землею, по правилам, установленным в Местном для 
Великороссийских, Новороссийских и Белорусских губерний Поло
жении для третьей (степной) полосы. Согласно с оными, для всех 
Сибирских губерний, определяется указный надел от восьми до 
пятнадцати десятин (в две тысячи четыреста квадратных сажен ка
ждая) на ревизскую мужскаго пола душу; в сих пределах, указный 
размер надела землею, по каждому отдельному имению, опреде
ляется, по представлениям Губернских Советов, Генерал-Губерна-
тором. 

4. Денежный оброк с крестьян за полный указный душевой на
дел, какой будет назначен для имения согласно предъидущей статье, 
определяется в восемь рублей (ст. 168 и 169 Местн. Великорос. 
Полож.). 

5. Крестьяне имеют право, по утверждении уставной грамоты, 
немедленно перейти с барщины на оброк. 

6. К имениям, в коих крестьяне, проживая в соседних селениях 
государственных поселян, не имеют усадьб на помещичьей земле, 
применяется правило, изложенное в ст. 8 Местнаго Великороссий-
скаго Положения, по коему такие крестьяне, до утверждения устав
ной грамоты, могут просить об увольнении их от обязательных 
к помещику отношений. 

7. На крестьян мелкопоместных имений распространяются До-
полнительныя о сих крестьянах Правила (36666); а владельцам сих 
имений оказывается пособие, на основаниях, в тех же Правилах из
ложенных. 

8. Общее о дворовых людях Положение распространяется на 
всех, в Сибири, дворовых людей, приписанных к населенным име
ниям, домам, капиталам, фабрикам и заводам. 

9. Правила о порядке приведения в действие Положений о кре
стьянах (36661) применяются к Сибирским губерниям, по ближай
шим указаниям местных Генерал-Губернаторов, с теми измене
ниями, какия, по местным особенностям края, будут признаны не
обходимыми. 

10. Положение о Губернских и Уездных по крестьянским делам 
Учреждениях (36660) распространяется на Сибирския губернии, 
с тем, что обязанности сих Учреждений, в Сибири, возлагаются 
на следующия места и лица: 

1) Мировых Посредников — на Земских Заседателей; 
2) Уездных Мировых Съездов — на Окружные Советы, где они 

есть, а в тех округах, где их нет, — на особыя Присутствия, состоя
щая, под председательством Окружнаго Судьи, из Земскаго 
Исправника и Окружных Стряпчаго и Казначея;—и 

3) Губернскаго по крестьянским делам Присутствия — на Гу
бернские Советы. 
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I!. Особый правила для Сибирских губерний. 
11. Сибирским помещикам предоставляется, буде пожелают, на 

основаниях, указанных в нижеследующих статьях: 
1) или заключать добровольныя с крестьянами условия о пре

доставлении им в собственность их земельнаго надела; 
2) или продать свои имения в казну. 

А. О п о р я д к е з а к л ю ч е н и я у с л о в и й м е ж д у 
п о м е щ и к а м и и к р е с т ь я н а м и . 

12. В договорах, заключаемых между помещиками и крестья
нами, предоставляется крестьянам в собственность их земельный 
надел: 

1) или за известную сумму, уплата которой может быть раз-
срочена на определенное в договоре число лет; 

2) или за отправление означенных в договоре повинностей, по 
смерть помещика, или на срок, определенный числом лет. 

13. В договорах, о предоставлении крестьянам в собственность 
их земельнаго надела, должно быть означено: 

1) кем оный заключается; 
2) какия земли, лес, угодья и в каком количестве, уступаются 

в собственность крестьянам; при этом, помещик обязан определи-
тельно означить: общее количество и границы уступаемой крестья
нам земли, со ссылкою на документы, по коим земля ему досталась, 
как сие делается в купчих крепостях; разделение же земли и угодий 
на участки между домохозяевами предоставляется самим крестья
нам, если они того пожелают; 

3) какую сумму за сию землю и угодья крестьяне обязались 
заплатить, или какия повинности приняли на себя в отношении 
к помещику; 

4) в какие сроки, и по сколько в каждый, они должны уплачи
вать выкупную сумму помещику, а за смертию его, законным его 
наследникам, или в течение какого именно срока крестьяне обяза
лись исполнять принятыя ими на себя повинности; 

5) не состоит ли уступаемая крестьянам земля в споре; известен 
ли им сей спор; принимают ли крестьяне на себя его окончание, 
или, в случае потери иска, какое помещик обязуется сделать им 
вознаграждение; 

6) не состоит ли имение в частном залоге; принимают ли на 
себя крестьяне уплату обезпеченнаго имением долга, и если прини
мают, то на каких условиях, и согласен ли на сие заимодавец. 

14. Помещик, предполагающий предоставить крестьянам землю 
в собственность, подает о сем прошение Начальнику губернии. 

15. При прошении должны быть представлены: 
1) договор помещика с крестьянами, подписанный помещиком 

и выборными от крестьян, или же, вместо них, посторонним лицом, 
по доверенности от крестьян, законным порядком совершенной, 
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а также свидетелями от шести до двенадцати человек из окольных 
обывателей. На договоре делает надпись Земский Заседатель, что 
оный действительно заключен с согласия крестьян, и что в подписи 
ими сего договора, не было ни принуждения, ни подлога. 

2) справка Губернскаго Правления, не состоит ли имение под 
запрещением, по спору и взысканию, или в частном залоге, — и 

3) письменный отзыв, засвидетельствованный в Окружном Суде, 
о согласии заимодавца на совершение договора, если имение нахо
дится в частном залоге. 

16. По получении просьбы, с означенными, в предыдущей статье, 
приложениями, Начальник губернии собирает, по своему усмотре
нию, и зависящими от него способами, точнейшия сведения о по 
ложении и средствах крестьян, для ближаишаго удостоверения в 
том, что принимаемыя ими на себя обязательства действительно 
для них не отяготительны. 

17. По получении сих сведений, Начальник губернии передает 
просьбу помещика, со всеми к ней приложениями, а также собран 
ныя о состоянии крестьян сведения, на разсмотрение Губернскаго 
Совета, и, по разсмотрении в оном, представляет дело Генерал-Гу-
бернатору, который или утверждает договор, или отказывает в 
утверждении, объясняя при том причины такого отказа. 

18. По утверждении договора, делается немедленно распоряже
ние о выдаче помещикам и крестьянам крепостных записей, и 
о вводе крестьян во владение предоставленными в их собственность 
землею и угодьями. Крепостныя записи, выдаваемыя помещикам и 
крестьянам из Губернскаго Правления, состоят в засвидетельство
ванных списках с договора; самый же договор, по внесении его в 
крепостную книгу, оставляется для хранения в Губернском Правле
нии. Означенныя записи пишутся на простой бумаге, и с оных 
никаких пошлин не взимается. 

19. Во всех, заключаемых между помещиками и крестьянами, 
договорах о предоставлении крестьянам земли в собственность, 
повинности крестьян, буде оне причитаются по условию в пользу 
помещика (ст. 12, п. 2) , должны быть определены на деньги. Усло
вия об издельной повинности (барщине) могут быть только вре-
менныя, заключаемыя не более, как на три года, с правом возоб
новления на новый срок. 

20. В случае неисполнения крестьянами принятых ими на себя 
обязательств, казна принимает на себя вознаграждение владель
цев; за тем, предоставленная крестьянам, по договору, земля при
знается казенною, а крестьяне обращаются на общее положение 
государственных крестьян, водворенных на землях казенных. 

Б. О п р о д а ж е п о м е щ и ч ь и х и м е н и й в к а з н у . 

21. Помещики могут продавать в казну: или всю состоящую 
в имении землю, или только весь нынешний крестьянский надел. 
В тех имениях, в коих доселе крестьяне не имели определеннаго 
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земельнаго надела, и владельцы которых не захотят продать всей 
земли, крестьянам должно быть отведено "указное количество деся
тин, какое будет, согласно с ст. 3 настоящих Правил, назначено для 
продаваемаго имения. 

22. Цена продаваемому имению определяется по соглашению 
помещика с местным Генерал-Губернатором. При сем принимаются 
в соображение: количество земли, качества ея и особыя местныя 
выгоды. Высший размер этой цены назначается по капитализации, 
из шести процентов, установленнаго, на основании ст. 4 настоя
щих Правил, оброка. 

П р и м е ч а н и е . По усмотрению высшаго Правительства, 
расходы по покупке им%ний обращаются: или на счет хозяй
ственных капиталов государственных крестьян Западной и Во
сточной Сибири, или на счет общей суммы, назначенной Пра
вительством по крестьянскому делу. 



Правила о людях, 
вышедших 

из крепостной зависимости 
в Бессарабской области 



6 ~~~ еХэ «> 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПРАВИЛА О ЛЮДЯХ, 
ВЫШЕДШИХ И З КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 

В БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ>. 

I. О правах вышедших из крепостной зависимости 
людей. 

1. Крепостное на людей право, в Бессарабской области, пре
кращается навсегда. 

2. Вышедшим из крепостной зависимости людям предоста
вляются права, присвоенныя как вообще сельским свободным обы
вателям, так в особенности царанам, водворенным на владельче
ских землях в Бессарабии (Свода Зак. 1857 г. Т. IX. Зак. о Сост. 
ст. 886—901). 

3. Вышедшие из крепостной зависимости люди, в том числе и 
дворовые, причисляются к обществам свободных царан, водворен
ных на землях дворян и монастырей, в тех местах, где бывшие кре
постные люди приписаны, с распространением на них правил, из
ложенных в статьях 85—119 Учр. упр. Бессар. обл. Свода Зак. 
1857 г. Т. II ч. 2. 

4. Движимое имущество бывших крепостных людей, приобре
тенное, до обнародования сих Правил, как ими самими, так и пре
доставленное им от владельца, составляет неотъемлемую их соб
ственность; в отношении же к недвижимому имуществу, приобре
тенному ими до обнародования сих Правил, они пользуются пра
вами, означенными в статье 32 Общаго Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости (36657), и в приложении 
к той статье. 

5. Вышедшие из крепостной зависимости люди, со дня объявле
ния в каждом имении сих Правил, могут быть подвергаемы взыска
ниям и наказаниям не иначе, как по приговорам: в селениях — сель
ских судов, а в городах — городских полиций, коим предоставляется 
приговаривать виновных к одному из следующих наказаний: а) к 
уплате денежнаго взыскания, в пользу мирской суммы, от одного 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXVI, изд. 1863 г., 
Кг 36673. 
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до десяти рублей; б) к заключению в приказной избе, на хлебе и 
воде, от одного до пяти дней; в) к отдаче в общественныя работы 
от одного до десяти дней, и г) к наказанию розгами не свыше пят
надцати ударов. 

6. В случае нарушения настоящих Правил со стороны вла
дельца, бывшие крепостные люди могут жаловаться на то местному 
Сельскому Стряпчему. Если сей последний признает жалобу их 
справедливою, а помещик не согласится добровольно удовлетворить 
обиженнаго, то дело поступает на разсмотрение Уезднаго или 
Окружнаго Суда, коему предоставляется приговаривать виновнаго 
к денежному штрафу, от 3-х до 100 рублей. 

II. Об отношениях вышедших из крепостной 
зависимости людей к владельцам, в течение 

двух лет, со времени утверждения сих Правил. 
7. Вышедшие из крепостной зависимости люди, в течение двух 

лет, со времени утверждения сих Правил, не имеют права отходить 
от своих владельцев, без их на то согласия, за исключением лишь 
случаев, означенных ниже, в статьях 12, 14 и 20. 

8. Вышедшие из крепостной зависимости люди, до обнародова
ния сих Правил занимающиеся земледелием, могут вступать с вла
дельцами, на землях коих живут, в добровольный соглашения, как 
о пространстве нужной им земли и о других угодьях, так о количе
стве оброка или отбывании издельной повинности (барщины) за 
пользование сими землями и угодьями. Договоры, по сему пред
мету, должны быть составляемы на основании правил о найме зе
мель свободными царанами (Свода Зак. 1857 г. Т. IX Зак. о Сост. 
ст. 889—897). 

9. Те, вышедшие из крепостной зависимости, земледельцы 
(ст. 8) , которые не заключат с владельцами добровольных условий, 
пользуются землею и угодьями на одинаковых условиях с царанами, 
если последние живут в том же имении по договорам; в противном 
случае, они подчиняются узаконенному (нормальному) условию, 
определяющему взаимный обязанности владельцев земель и живу
щих на сих землях царан (Свода Зак. 1857 г. Т. IX Зак. о Сост. 
ст. 887, прилож). 

10. Вышедшие из крепостной зависимости люди, пользующиеся 
усадьбами без полевых угодий, платят за усадебную землю по доб
ровольному с владельцем соглашению; если же такого соглашения 
не последует, то вносят по 3 рубля в год с двора. З а тем, они осво
бождаются от всяких других повинностей в пользу владельца, и мо
гут быть употребляемы в работы не иначе, как по добровольному 
найму. 

11. На вышедших из крепостной зависимости людей, не зани
мавшихся до обнародования сих Правил земледелием, распростра
няются правила, ниже сего для дворовых людей постановленный. 
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12. Дворовые люди, не состоявшие, до обнародования сих Пра
вил, в услужении у владельца, или в какой либо должности при его 
хозяйстве, имеют право, в течение двухлетняго, со времени утвер
ждения сих Правил, срока, получить паспорт, в выдаче коего ни 
общество, ни владелец не в праве им отказать, коль скоро они упла
тят, за год вперед, причитающаяся с них казенныя и мирския по
винности и внесут владельцу, также за год вперед, оброк по 
3 рубля со способнаго к работе мужчины и по 2 рубля со способ
ной к работе женщины. 

13. Тем из дворовых людей, которые находятся в услужении 
при владельце или при его хозяйстве, он может, в течение двух
летняго срока со дня утверждения сих Правил, поручать, по своему 
усмотрению, всякаго рода должности и работы. Во все время обя
зательных отношений, дворовые получают от владельца прежнее 
содержание (продовольствие, одежду, помещение и отопление) и 
сверх того, жалованье: повар, кучер или лакей — не менее 36 рублей 
в год, а паробок (аргат), пастух, горничная, или прачка — не ме
нее 20 рублей в год. Годовое жалованье уплачивается дворовым в 
четыре срока, то есть: по истечении каждых трех месяцев. 

14. Владельцы не могут входить ни в какия сделки с другими 
лицами о передаче им права на обязательную службу дворовых лю
дей, без согласия сих последних. Если будет доказано нарушение 
сего правила, то дворовые, по просьбе их, освобождаются от обяза
тельных отношений к помещику. 

15. Право на обязательную службу дворовых ЛЕОдей переходит 
от одного владельца к другому только по законному наследованию, 
по разделу населеннаго имения, состоящаго в общем владении, и 
по выделу родителями детям своим частей из недвижимаго имения. 

16. В продолжение двухлетняго, со дня утверждения сих Правил, 
срока, владельцы обязаны содержать дворовых, которые, по старости, 
малолетству, телесным и душевным недугам, не способны к работе. 

17. Все бывшие крепостные люди, хотя и входят в состав об
ществ свободных царан (ст. 3) , но на сии общества, в течение трех 
лет со дня обнародования сих Правил, не возлагается обязанность 
круговой за них поруки в повинностях к владельцу. Ответствен
ность эту, в течение означенных трех лет, бывшие крепостные люди 
несут сами за себя, по каждому селению особо. 

18. Наблюдение за правильным и своевременным исполнением 
вышедшими из крепостной зависимости людьми их обязанностей в 
отношении к владельцам (ст. 7—13) возлагается на те же места и 
лица, и производится тем же порядком, как сие определено в зако
нах (Свода Зак. 1857 г. Т. IX Зак. о Сост. ст. 887, прилож. § 27) 
относительно свободных царан. 

19. Исправный платеж податей и денежных повинностей за дво
ровых людей, до прекращения их обязательных отношений, лежит 
на владельцах. По мере увольнения дворовых людей, владельцы, 
с перваго за тем полугодия, освобождаются от платежа за них ка
зенных податей и других денежных повинностей. 
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III, 0 прекращения обязательных отношений. 
20. В продолжение двух лет со дня утверждения сих Правил, 

вышедшие из крепостной зависимости люди могут, с согласия вла
дельца, быть увольняемы от обязательных к нему отношений, пере
ходить в другия местности и перечисляться в другия общества; без 
согласия же помещика, обязательныя отношения прекращаются 
лишь в следующих случаях: 

1) когда бывшие крепостные земледельцы пожелают пересе
литься на принадлежащие им в собственность или вновь приобре
тенные ими участки земли, если таковые заключают в себе про
странство не менее четырех фальчей (Свода Зак. 1857 г. Т. IX Зак. 
о Сост. ст. 901); 

2) если владелец не имеет земли вовсе, или же, хотя и имеет, но 
в количестве, недостаточном для отвода оной, в определенном раз
мере (Свода Зак. 1857 г. Т. IX Зак. о Сост. ст. 887, прилож. 
§§ 1, 2) , вышедшим из крепостной зависимости людям, занимав
шимся до обнародования сих Правил земледелием; 

3) когда помещик не будет выдавать находящимся при нем, или 
при его хозяйстве, людям определеннаго содержания и жалованья 
(ст. 13), или же отдаст их, против воли, в услужение посторонним 
лицам (ст. 14); 

4) когда дворовая женщина выйдет замуж не за двороваго. 
21. При переходе вышедших из крепостной зависимости людей 

в другия общества, или сословия, в течение двухлетняго, со времени 
утверждения сих Правил, срока, они снабжаются увольнительными 
свидетельствами, которыя выдаются им: самим владельцем — в слу
чае согласия его на увольнение, а в прочих случаях (ст. 20, и. 1, 
2 и 3)—местным Сельским Стряпчим но согласию с Уездным 
Предводителем Дворянства. 

22. По истечении двухлетняго срока, вышедшим из крепостной за
висимости земледельцам, не заключившим с владельцами доброволь
ных условий о пользовании землею, предоставляется: или остаться на 
прежних местах, на основании указанных условий в статьях 8 и 9, или 
перейти к другим владельцам, или перечислиться в другое сословие. 

23. Пользовавшиеся однеми усадьбами вышедшие из крепостной 
зависимости люди, которые, в продолжение двухлетняго срока, не 
заключат с владельцами добровольных условий на дальнейшее поль
зование усадьбами, могут оставаться в оных на прежнем основании 
(ст. 10) еще в течение одного года. 

24. При выходе из общества, все бывшие крепостные люди, 
пользовавшиеся как усадебными и полевыми участками, так и од
неми усадьбами, могут продать устроенный ими на свой счет уса-
дебныя строения. 

25. При переходе вышедших из крепостной зависимости людей 
на другия земли, или в городское сословие, соблюдается порядок, 
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установленный для царан, живущих на владельческих землях 
(Свода Зак. 1857 г. Т. IX Зак. о Сост. ст. 899). 

26. Дворовые люди, по истечении двухлетняго срока, могут: 
или оставаться у владельца в услужении по добровольному найму, 
пли перечислиться в другия сельския или городския общества или, 
оставаясь в том же имении, обратиться в земледельцев. В послед
нем случае, владелец обязан дать им нужный материал для по
стройки домов и отвести им землю на тех же условиях, какия опре
делены выше в статьях 8 и 9. 

27. При окончательном увольнении дворовых людей, те из них, 
кон имеют малолетных детей, должны принять их на свое попече
ние, равно как мужья своих жен, а совершеннолетния дети обязаны 
взять на свое попечение своих родителей, если последние неспособны 
; сбывать себе пропитание. 

IV. Об отбывании казенных податей и повинностей 
вышедшими из крепостной зависимости людьми. 
28. Вышедшие из крепостной зависимости люди, пользовав

шиеся усадебною и полевою землею, или однеми усадьбами, по при
писке их (ст. 3) к местным обществам свободных царан, платят 
казенныя подати и отбывают другия казенныя денежныя и нату-
ральныя повинности, наравне с прочими членами тех обществ; но 
общества царан освобождаются, в течение трех лет, от круговой от
ветственности за исправное отбывание бывшими крепостными 
людьми казенных податей и повинностей. Сия круговая, Друг за 
друга, ответственность возлагается на вышедших из крепостной за
висимости людей по каждому селению особо (ст. 17). 

29. Дворовые люди, кои прежде истечения срока обязательных 
отношений их к владельцам будут от оных уволены, освобождаются 
до окончания сего срока от платежа всякаго рода казенных пода
в и и сборов, а также денежных и натуральных земских повинно
стей, в том числе и отправления повинности рекрутской. По истече
нии же означеннаго срока, пользуются сими льготами: те из 
дворовых, кои будут приписаны к сельским обществам или к воло
стям — в течение еще шести лет, а те, которые припишутся к город-
с ким обществам — в течение еще двух лет, считая с окончания 
лвухлетняго срока. 

П р и м е ч а н и е . В течение льготнаго от рекрутской повин
ности срока, уволенным от обязательных отношений к владель
цам дворовым людям предоставляется, наравне с лицами всех 
свободных состояний, право наниматься в рекруты за лица 
всех, без изъятия, податных сословий. 

30. Дворовые люди, со дня окончания общаго двухлетняго 
срока их обязательных отношений к владельцам, до истечения 
льготнаго от платежа податей и сборов срока (ст. 29), облагаются 
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установленным в общем о дворовых людях Положении (36658), 
ежегодным сбором по одному рублю, с каждаго способнаго к ра
боте лица мужескаго пола, от восемнадцати до сорока пяти лет, для 
призрения: престарелых, дряхлых, страждущих душевными и те
лесными недугами и круглых малолетных сирот из уволенных дво
ровых людей. 

31. Кочующие цыгане, по приобретении оседлости, освобо
ждаются на четыре года от всякаго рода казенных податей и по
винностей (Свода Зак. 1857 г. Т. V. Уст. Под. ст. 854). 

V. О приведении в действие настоящих Правил. 

32. В течение двух месяцев со дня получения на месте настоя
щих Правил, оныя должны быть переведены на Молдавский язык, 
напечатаны вместе с переводом, и разосланы всем присутственным 
местам, земским и городским полициям, волостным правлениям, 
а также владельцам бывших крепостных людей. 

33. Объявление сих Правил бывшим крепостным людям возла
гается на Уездных Предводителей, совместно с Сельскими Стряп
чими, при участии чиновника земской полиции. Правила сии должны 
быть прочтены и, по точному их смыслу, объяснены бывшим кре
постным людям, в присутствии владельца, или его управляющаго, 
или поссессора. Все сие должно быть повсеместно исполнено озна
ченными выше лицами в течение трех месяцев со дня получения ими 
о том предписаний. 

34. В течение одного года со дня обнародования сих Правил, все 
вышедшие из крепостной зависимости люди, или с дозволения поме
щика, или же, в определенных статьею 20 случаях, и без его согла
сия, оставшиеся на жительстве не в тех местах, где числятся по де
сятой ревизии, должны быть причислены к местам их жительства. 
Для сего владельцы обязаны подать в местный Земский Суд ре-
визския, по общей форме, сказки о всех своих бывших крепостных 
и дворовых людях, с показанием, какие из них остались на житель
стве в имении и какие живут в других местах, и где именно. 

35. Земский Суд, получив сии сказки, и удостоверясь, какие из 
показанных владельцем бывших его крепостных людей живут по
стоянно в других местах, сообщает в Бессарабскую Казенную Па
лату об исключении таких людей из прежних сказок десятой реви
зии и о перечислении их к местам жительства. 

36. Бывшие крепостные люди Бессарабской области, почему 
либо нигде не показанные по сказкам десятой ревизии, должны, в 
течение года со дня обнародования сих Правил, приписаться к из
бранным ими обществам; в течение сего льготнаго срока не пола
гается никаких взысканий за неприписку. 

37. Дабы воспользоваться означенною в ст. 36 льготою, такие, 
не показанные, по ревизии, люди обязаны подать о себе ревизския 

446 



по общей форме, сказки в Земский Суд, который, удосто
верившись, Что они не бродяги, зашедшие из других губерний, 
а действительно бывшие крепостные люди Бессарабской области, 
представляет в Казенную Палату о приписке их к избранным ими 
обществам. 

38. Казенная Палата, получив представления Земскаго Суда 
(ст. 35 и 37) о бывших крепостных людях, или живущих в других 
местах, или вовсе не показанных по ревизии, немедленно причисляет 
сих людей: или к местам их жительства, или к избранным ими об
ществам, по коим, за тем, они облагаются казенными податями и 
повинностями. « 

39. Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-Губернатору 
предоставляется принять те меры, кои им будут признаны нужными 
в дополнение к сим Правилам, без отступления от указанных выше 
оснований. 



Положение Главного Комитета 
об устройстве 

сельского состояния, 
о порядке удовлетворения 
частных долгов помещиков 

из выкупных ссуд по имениям 
северо-западного края 

Крестьянская реформа 1861 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКАГО 

СОСТОЯНИЯ, РАСПУБЛИКОВАННОЕ 13 МАРТА.— 
О ПОРЯДКЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЧАСТНЫХ ДОЛГОВ 
ПОМЕЩИКОВ И З ВЫКУПНЫХ ССУД ПО ИМЕНИЯМ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНАГО КРАЯ ' . 

Правительствующий Сенат слушали: 1) рапорт Министра Вну
тренних Дел следующаго содержания: по предварительному согла
шению с Министром Финансов и Главным Начальником северо-за
паднаго края, он, Министр Внутренних Дел, входил с представлением 
в Главный Комитет об устройстве сельскаго состояния, об устано
влении особаго порядка удовлетворения частных долгов помещиков 
ссверо-западнаго края, из выдаваемых им выкупных ссуд, так как, 
за силою Высочайше утвержденнаго, 15-го Августа 1863 года 
(39960), Положения Главнаго Комитета, в этом крае действуют осо-
быя правила о выдаче помещикам выкупных ссуд. Вследствие сего, 
Главный Комитет полагал, относительно удовлетворения частных 
долгов помещиков из выкупных ссуд по имениям северо-западнаго 
края, постановить следующия правила: 

1. По тем имениям северо-западнаго края, по которым будут 
предъявлены на помещиков частныя взыскания по каким либо за
конным обязательствам (кроме сохранных росписок и других неза-
свидетельствованных в установленном порядке домашних актов), 
совершенным до 1-го Марта 1863 года, следующая от Правитель
ства выкупная ссуда, по удержании из оной банковых долгов и ка
зенных взысканий (если таковыя числятся на имении), может быть 
выдана кредиторам в виде свидетельства непрерывнаго дохода на 
сумму, соответствующую иску, в том случае, когда кредитор изъя
вит желание принять означенное свидетельство по нарицательной 
цене, или по цене, за которую должник согласен уступить оное. 

2. Если помещик предъявит спор против претензии креди
тора, то Губернское Присутствие обращает спор к судебному 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXIX, изд. 1867 г., 
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разбирательству, а свидетельство на непрерывный доход, в таковое 
случае, не выдается кредитору, впредь до окончательиаго решения 
спорнаго дела, и хранится в подлежащем присутственном месте. 

3. По тем имениям, по которым будут предъявлены на помещи
ков частныя взыскания, по каким либо законным обязательствам 
(пункт 1), засвидетельствованным после 1-го Марта 1863 года, удо
влетворение кредиторов, на основании 1 и 2-го пунктов настоящих 
правил, допускается не иначе, как по предварительному взаимному 
соглашению Министров Внутренних Дел и Финансов, вследствие 
представления о том по каждому отдельному случаю местнаго На
чальника губернии. 

О таковом положении Главнаго Комитета, удостоенном Высочай
шего утверждения, в 30-й день Января 1864 года, он, Министр Вну
тренних Дел, доносит Правительствующему Сенату, для зависящих 
распоряжений; и 2) справку. П р и к а з а л и : (поесть, куда сле
дует, указы). 



Положение Главного Комитета 
об устройстве 

сельского состояния, 
о порядке удовлетворения 

помещиков юго-западного края 
за поступающие 

в собственность крестьян земли 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКАГО 

СОСТОЯНИЯ, РАСПУБЛИКОВАННОЕ 16 АПРЕЛЯ,— 
О ПОРЯДКЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОМЕЩИКОВ 
ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ З А ПОСТУПАЮЩИЯ 

В СОБСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯН ЗЕМЛИ '. 

Правительствующий Сенат слушали: во первых, рапорт Ми
нистра Внутренних Дел, от 5-го Февраля 1864 года, следующего 
содержания: На основании пункта 7-го Высочайшаго указа 30-го 
Июля 1863 года (39928), о прекращении обязательных отношений 
крестьян к помещикам в юго-западных губерниях, по соглашению 
его, Министра Внутренних Дел, с Министром Финансов, были пред
ставлены в Главный Комитет об устройстве сельскаго состояния 
предположения их, Министров, о порядке удовлетворения помещи
ков в губерниях: Киевской, Подольской и Волынской за предоста-
вленныя в собственность крестьян земли. Главный Комитет, мне
нием, Высочайше утвержденным в 30-й день Января сего года, 
постановил: удовлетворение помещиков Киевской, Подольской и Во
лынской губерний следующими им, на основании указа 30-го Июля 
1863 года, выкупными суммами, за предоставленныя в собственность 
крестьян земли, производить порядком, установленным для северо-
западнаго края Высочайше утвержденными 15-го Августа 1863 года 
(39960) правилами, о порядке удовлетворения помещиков означен-
наго края за поступающия в собственность крестьян земли. О тако
вом Высочайшем повелении, доводя до сведения Правительствую-
щаго Сената, он, Министр Внутренних Дел, присовокупляет, что 
Высочайше утвержденныя 15-го августа 1863 года правила, о по
рядке удовлетворения помещиков северо-западнаго края за посту
пающия в собственность крестьян земли, сообщены Правитель
ствующему Сенату в рапорте его, Министра, от 27-го Августа 
1863 года, и во вторых, справку, по которой оказалось: а) что в 
рапорте Министра Внутренних Дел, от 27-го Августа 1863 года, 
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изъяснено: По взаимному соглашению с Министром Финансов и 
Главным Начальником северо-западнаго края, Министр Внутренних 
Дел входил с представлением в Главный Комитет об устройстве 
сельскаго состояния, о порядке удовлетворения помещиков северо-
западнаго края за поступающия в собственность крестьян земли. 
Вследствие сего Главный Комитет полагал, во исполнение 7 пункта 
Высочайшаго указа 1-го Марта 1863 года (39337), о прекращении 
обязательных отношений крестьян к помещикам в губерниях и 
уездах северо-западнаго края, и в дополнение к пункту 37 Высо
чайше утвержденных 9-го Апреля 1863 года (39463) правил, о со
ставе и порядке действия Поверочных Комиссий в означенных гу
берниях и уездах, постановить следующее: 1) вся выкупная ссуда 
за поступающия в собственность крестьян земли в помещичьих име
ниях губерний: Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской и 
уездах Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режицком Витеб
ской назначается от Правительства 572% непрерывным доходом. 
2) Впредь до окончательнаго прекращения безпорядков в означен
ных губерниях и уездах вместо выдачи свидетельств на непрерывный 
доход по выкупным ссудам производится уплата сего дохода вла
дельцам тех имений, по которым состоялись выкупныя ссуды, по 
назначению из местных Уездных Казначейств, установленным по
рядком. 3) Правительство предоставляет себе, согласно примеч. 
к пункту 2 Высочайше утвержденнаго, 27-го июня 1862 года 
(38407), мнения Государственнаго Совета, о распространении вы
купа на издельныя имения, объявить до истечения 10 лет о способе 
и порядке погашения выкупной ссуды, обращаемой в непрерывный 
доход. О таковом положении Главнаго Комитета, удостоенном Вы
сочайшаго утверждения в 15-й день Августа 1863 года, он, Министр 
Внутренних Дел, доносит Правительствующему Сенату, для завися
щих распоряжений, и б) что Правительствующий Сенат, по выслу-
шании сего рапорта, определением состоявшимся 3-го, а исполнен
ным 11-го Сентября 1863 года, постановил: О таковом Высочайше 
утвержденном положении Главнаго Комитета об устройстве сель
скаго состояния, для сведения и должнаго, в чем до кого касаться 
может, исполнения, послать (куда следует) указы. П р и к а з а л и : 
(Послать, куда следует, указы). 
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ёХэ 

ИМЕННОЙ. — О Б УСТРОЙСТВЕ КРЕСТЬЯН 
ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО'. 

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ 
АЛЕКСАНДР II, ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ 

КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ, И ПРОЧ., И ПРОЧ., И ПРОЧ. 

Объявляем всем верным подданным Нашим в Царстве Поль
ском: Августейший Родитель Наш, в непрестанном попечении о 
благе вверенных Ему народов, всегда обращал особенное внимание 
на самое многочисленное и наименее обезпеченное сословие земле
дельцев. Приступая к устройству онаго в Царстве Польском, Он 
начал с крестьян, живущих в имениях казенных и в имениях майо
ратных, пожалованных Русским помещикам; крестьяне эти были 
постепенно освобождаемы от барщины, и земли, им отведенный, 
облагались, соразмерно их качеству и стоимости, умеренным чин
шем. Благодетельныя последствия сих мер не Замедлили обнару
житься в быстром и постоянно возрастающем благосостоянии озна
ченных поселян. 

а 2б_Мая 
Затем, указом =-.т^ 1646 года дарованы многая льготы и 

тем крестьянам, кои поселены в имениях, принадлежащих владель
цам Польским и разным учреждениям; между прочим отменена 
большая часть даремщин и принужденных наймов; крестьянам, ис
правно отбывающим законныя повинности, обезпечено спокойное 
владение их усадьбами и пользование угодьями (сервитутами); за
прещено возвышать произвольно повинности; а равно присоединять 
крестьянския земли к землям дворовым (фольварочным). 

Положив таким образом основание хозяйственному быту посе
лян, Родитель Наш надеялся постепенно упрочить сие важное дело, 
и потому, в начальных словах вышеупомянутаго указа, возвещено 
крестьянам Царства дальнейшее и окончательное устройство их 
быта. 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXIX, изд. 1867 г., 
№ 40609. 
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Кончина не дозволила Императору Николаю 1-му выполнить 
задуманное и предвозвещенное Им для блага народа; но воля 
Родителя, вполне согласная с всегдашним желанием Нашим, оста
лась для Нас священным заветом, неотложное исполнение котораго, 
при самом вступлении Нашем на Престол, встретило неодолимыя 
препятствия в продолжавшейся тогда войне. 

Немедленно по заключении мира, Мы устремили Наши заботы 
к прочному устройству быта всех вообще поселян, как в Империи 
Нашей, так и в 'Нераздельно с нею соединенном Царстве 
Польском. 

Законодательныя меры, принятыя Нами в России, при благо
словении Всевышняго, увенчались быстрым успехом, благодаря дея
тельной помощи, оказанной Нам в сем деле Русским поместным дво
рянством, и жертвам, им принесенным во имя общей пользы и 
истиннаго человеколюбия. Но в Царстве Польском, три указа и 

постановления: от «о Декабря 1858 года — о добровольном очин-
4 

шевании крестьян, от г? Мая 1861 года — о замене барщины закон-
1о 

ным окупом, и, наконец, от =—г; 1862 года — о обязательном 
5 Июня 

очиншевании, — не встретили, к глубокому прискорбию Нашему, со 
стороны поместнаго сословия того содействия, без котораго успех 
предпринятых мер был очевидно невозможен. По этому законы эти 
не принесли доныне и тех плодов, которых Мы в праве были от них 
ожидать. 

Наконец, возникшия в последнее время смуты и волнения, до
селе еще не вполне прекратившияся, послужили злонамеренным 
людям средством, не только отдалить исполнение Нашим Родителем 
обещаннаго и Нами предпринятаго окончательнаго устройства быта 
поселян, но и подвергать искушению верность их закону и Престолу, 
и посевать в их умах волнения и тревогу. 

Здравый смысл поселян восторжествовал однако же над льсти
выми обольщениями, а непоколебимая их верность, выдержав вея
ния угрозы и насилия, запечатлелась даже кровью многих невин
ных жертв. 

Ныне свершилось ровно три года с тех пор, как в день 19 Фев
раля 1861 года (36650) Мы издали манифест и Положения об 
устройстве крестьян в России. 

И в Царстве Польском настоящий день Мы знаменуем испол
нением священнаго завета Родителя Нашего, Наших собственных, 
давнишних желаний, и упований многочисленнаго, вернаго Нам со
словия поселян. Да останется сей день вечно памятен и крестьянам 
Царства, как день вновь возникающаго их благосостояния. Да бу
дет сие благосостояние их первым счастливым предвестием того об-
щаго преуспения и благоденствия, водворение коего во всех слоях 
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населения Царства составляет предмет Нашего постояннаго жела
ния и непоколебленной надежды. 

Вследствие сего, призвав Бога на помощь, Мы постановили и 
постановляем: 

С т а т ь я 1. 

Земли, состоящий в пользовании крестьян (т. е. крестьянские 
усадебные участки), в имениях, принадлежащих частным лицам, 
майоратным владельцам, институтам (разным учреждениям) и 
казне, поступают в полную собственность крестьян, теми землями 
владеющих. Какия именно земли приобретаются крестьянами и ка
кие крестьяне подлежат действию настоящаго указа, определяется 
ниже, в статьях 5, 6, 8, 10, 13 и 14. 

С т а т ь я 2. 
3 

С з-= Апреля сего 1864 года крестьяне освобождаются навсегда 
от всех, без исключения, повинностей, которыми они обложены 
были в пользу владельцев имений, как-то: от барщины, денежнаго 
окупа, хлебнаго оброка, чинша, данин и т. п. Все иски о недоимках 
по упраздняемым повинностям прекращаются и не могут быть 
впредь вчинаемы. На будущее время, крестьяне обязаны вносить в 
казну, за приобретенную ими в собственность землю, поземельный 
налог, сим указом установленный. Способ исчисления, размер и 
сроки платежей этого поземельнаго налога определяются в статьях 
27—36. 

С т а т ь я 3. 

Владельцы имений частных, институтских и пожалованных 
(майоратных) получают от казны вознаграждение за упраздняемыя 
повинности крестьян. Размер, способ исчисления и вид этого возна
граждения определяются в указе о Ликвидационной Комиссии. 
Сверх того со всех владельцев имений, в коих, на основании на
стоящаго указа, крестьяне приобретают землю в собственность, 
слагается обязанность оказывать крестьянам льготы, в случае чрез
вычайных бедствий, и снабжать их в долг рабочим скотом, орудиями 
и семенами. Независимо от сего, владельцы имений, пожалованных 

4 
на основании Положения ^ Октября 1835 года освобождаются от 

платежа в казну кварты, установленной статьями 24 и 25 того По
ложения. 

С т а т ь я 4. 

Вознаграждение владельцев производится из поименованных в 
указе о Ликвидационной Комиссии источников, в числе коих заклю
чается и упомянутый в ст. 2-й поземельный налог. 
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I. О землях, приобретаемых крестьянами 
в собственность и о крестьянах действию иастоящаго 

указа подлежащих. 

т а т ь я 
Во всех частных и институтских имениях, а равно в имениях 

казенных, окончательно еще неустроенных по правилам об очин-
шевании, поступают в собственность крестьян все ныне занимаемыя 
ими усадьбы (т. е. крестьянские участки), как подходящия так и 

п - 2 6 М а я лола неподходящия под действие высочайшего указа у~тз 1о4о года, 

в том числе и усадьбы, заключающия в себе менее трех моргов 
новопольской меры, без всякаго ограничения каким бы то ни было 
размером. Изъятия из сего правила изложены в ст. 10. 

Усадьбы общественныя, там, где таковыя находятся, как-то: 
сборныя избы, школы и т. п., а равно участки земли, состоящие в 
общем пользовании всех крестьян, но без участия владельца в том 
пользовании, как например общие сельские выгоны, также посту
пают, на основании сего указа, в собственность крестьян. 

т а т ь я 6. 

Сверх сего, крестьянам предоставляется право приобрести в соб
ственность, на основании настоящих правил, и те усадьбы, подхо-

26 Мая ._ . , 
дящия под действие указа =—т* 1о4о года, коими они пользова
лись при издании онаго, хотя бы сии усадьбы ныне находились 
впусте, или, в противность статье 2-й упомянутаго указа, поступили, 
без обмена на другия земли, в непосредственное распоряжение вла
дельцев. С просьбами о предоставлении им упомянутых усадьб кре
стьяне обращаются, по принадлежности, к участковым Комиссарам 
или в Комиссии по крестьянским делам. Для предъявления кре
стьянами права их на таковыя усадьбы назначается трехлетний 

3 
с - ^ Апреля 1864 года срок. 

С т а т ь я 7. 

Те из упомянутых в ст. 6 опустелых усадьб, на которыя кре
стьяне не предъявят своих прав в течение определеннаго срока, 
равно как и все вообще земли, произвольно изъятыя после издания 

26 Мая . . . . 
указа ~—тд 1о46 года из пользования крестьян, на которыя они, 

до истечения того же срока, не предъявят своего права, могут быть 
присоединены к дворовым (т. е. фольварочным или помещичьим) 
землям, порядком, какой на сие будет определен. 
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С т а т ь я 8. 
263 Мая 

Если, в каком либо имении, после издания указа ~ ыЮ Ня 

1846 года, произведен был обмен земель, состоявших в пользовании 
крестьян, на земли дворовыя, не по утвержденному законным по
рядком соглашению с крестьянами и не на основании Положения 
24 Мая ,_,,„ 
г~~тз 1о62 года об обязательном очиншевании, а по распоряже
нию владельца и в противность закону, то крестьяне могут, отка
завшись от дворовых земель, отведенных им в обмен, требовать, 
чтобы, в замен сего, им были возвращены, в собственность те земли, 

26 Мая 
которыми они пользовались при издании указа -• , , 1о4о года. 

/ 1г1ЮНЯ 
Конечным сроком на предъявление таковых требований назначается 
тот день, в который будет прочтен крестьянам проект ликвидацион
ной табели при поверке оной. 

С т а т ь я 9. 

Вместе с землею, приобретаемою каждым крестьянином, посту
пают в полную его собственность все находящаяся на той земле 
жилыя и хозяйственныя строения, а равно усадебный инвентарь, 
как-то: рабочий скот, орудия и семена. 

С т а т ь я 10. 

Из состава земель, приобретаемых по сему указу крестьянами в 
собственность, исключаются: а) усадьбы, устроенныя владельцами 
при их корчмах, мельницах, кирпичных заводах и кузницах; 
б) усадьбы овчарей, садовников, и других дворовых служителей, 
если занимаемые ими дома находятся при мызе или при фольварке, 
а не в деревне или селении; в) усадьбы лесных сторожей, если дома, 
в коих они живут, находятся не в селении или в деревне, а при мызе 
или при фольварке, или в господском лесу, или у опушки леса; 
г) дворовыя, или фольварочныя земли, отданныя крестьянам в 
арендное содержание на срок, по письменным контрактам, если 
земли сии сданы вместе с фольварочными строениями; д) крестьян-
ския усадьбы, до обнародования настоящаго указа крестьянами 
приобретенныя в полную собственность, где таковыя окажутся. 

С т а т ь я 11. 

Крестьяне, и по приобретении ими в собственность их усадеб, 
сохраняют право на те угодья (сервитуты), которыми они в настоя
щее время пользуются на основании престационных табелей, кон
трактов, словесных условий или по обычаю, как-то: право на полу
чение строеваго леса, дров, на сбор сушника, валежника, листьев для 
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подстилки, на пастбище в господских лесах и на дворовых или 
фольварочных землях. 

26 Мая . . . . 
Ьсли крестьяне, во время издания указа ~~Т1 1о4о года, 

/ х 1ЮНЯ 
пользовались всеми сими угодьями, или некоторыми из них, и если 
в последствии они были лишены этого пользования, не по добро
вольному с ними соглашению, законным порядком утвержденному, 
и не в силу законнаго решения, состоявшагося на основании Поло
жения ^~п 1862 года об обязательном очиншевании, то право 

5 Июня 
крестьян на угодья возстановляется в размерах и видах прежняго 

26 Мая лол, 
их пользования оным до издания указа ^г~л* ' ° 4 6 года. 

7 Июня 
С т а т ь я 12. 

Право крестьян на упомянутыя выше (ст. 11) угодья, может 
быть отменено не иначе, как по обоюдному владельца с крестьянами 
соглашению, законным порядком засвидетельствованному, или же 
хотя по одному требованию владельца, но с непременным условием, 
чтобы владелец выдал крестьянам соответственное за то вознагра
ждение. Случаи, в которых может быть допущена обязательная, по 
требованию владельца, отмена прав на угодья, равно как и правила 
о порядке исчисления следующего крестьянам вознаграждения, бу
дут определены особым законом. 

та т ь я 13. 
В казенных имениях, окончательно устроенных по правилам об 

очиншевании, равно как и в имениях майоратных (пожалованных на 
4 

основании Положения г> Октября 1835 года), поступают в соб
ственность крестьян все земли, по распоряжению Правительства 
ныне им отведенныя, причем крестьяне сохраняют право и на 
угодья, будь таковыя им в настоящее время предоставлены. 

• т а т ья 14. 
Право собственности на земли, за изъятиями, указанными в 

ст. 10, предоставляется настоящим указом всем вообще крестьянам, 
владеющим усадьбами, к какому бы разряду они ни принадлежали 
(т. е. колонистам, кметям, рольникам, подрольникам, огородникам, 
коморникам, халупникам и проч.), — на каком бы основании они ни 
владели своими усадьбами (т. е. по утвержденным ли Правитель
ством табелям повинностей, либо по ведомостям, составленным на 

„ 24 Мая ,0 / ._ „ „ 
основании Положения , т . 1оо^ года об обязательном очинше-

5 Июня 
вании, либо по престационным табелям, по привилегиям, по контрак-
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там, письменным или словесным, срочным или безсрочным, либо, 
наконец, без контрактов, по одному обычаю), и какого бы рода по-

I» винности они ни отбывали (т. е. чинш, денежный окуп, установлен-

| ный указом ~-р Мая 1861 года, сбор зерном, данины, барщину, или 
I смешанную из различных видов повинность и т. п.). 

• II. О правах крестьян на приобретаемый ими земли. 

С т а т ь я 15. 

Каждый хозяин, владеющий двором с пахатною землею, или 
двором и огородом, или одним двором, приобретает, вместе с пра
вом собственности, исключительное право не только на поверхность 
земли, но и на недра ея, в пределах, общими законами установлен
ных. Если владелец имения, до обнародования сего указа, начал 
уже разработку каменнаго угля или минеральной руды на крестьян
ской усадьбе, то ему дозволяется продолжать оную, не иначе, как 
с обязанностию вознаградить хозяина усадьбы по справедливой 
оценке его убытков. 

С т а т ь я 16. 

Право охоты, на всем пространстве земель, который приобре
таются крестьянами, принадлежащими к одному сельскому обще
ству, равно как и право рыбной ловли в водах, к тем землям приле-
I ающих, принадлежит не каждому хозяину порознь, а всему сель
скому обществу. 

Рыбныя ловли, устроенный помещиками в искусственных, при
надлежащих им, прудах, остаются в исключительном владении тех 
помещиков. 

С т а т ь я 17. 

Право пропинации (т. е. право выделки и розничной продажи 
нитей) на приобретаемой крестьянами земле, составляя принадлеж
ность права собственности, предоставляется также всему сельскому 
обществу; но доходы, из сего права извлекаемые, обращаются на 
усиление средств, из коих имеет быть произведено вознаграждение 
иладельцев. По этому, впредь до окончательной уплаты казною сего 
вознаграждения, извлечение доходов от пропинации на приобретен
ных крестьянами землях, будет производиться по распоряжению 
казны. По совершении же такой уплаты, пропинация на приобретен
ной крестьянами в собственность земле отдается в распоряжение 
(ельскаго общества, как оброчная статья, ему принадлежащая. 

С т а т ь я 18. 

Каждому усадебнику предоставляется право отдавать в наймы, 
(акладывать и отчуждать приобретаемую им в собственную усадьбу, 
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но, в видах предупреждения разстройства в хозяйственном быту 
крестьян, это право подчиняется следующим, временным, ограниче
ниям: 

а) дом и надворныя строения, находящиеся на усадьбе, не могут 
быть ни закладываемы, ни отчуждаемы отдельно от земли; 

б) брать в залог и приобретать усадьбы, предоставляемыя кре
стьянам в собственность, на льготных для них условиях настоящаго 
указа, могут только крестьяне. 

С т а т ь я 19. 

Учредительному Комитету, с сим вместе особым указом устано
вленному (40612), предоставляется составить подробный, также 
временный, правила, относительно того, на каком основании может 
быть допущено дробление приобретенных крестьянами в собствен
ность усадьб, и определить порядок отчуждения и отдачи в залог 
сих усадьб. 

Учредительному Комитету предоставляется также определить 
срок, в продолжение котораго права крестьян на приобретенныя ими 
усадьбы будут подлежать ограничениям и правилам, упомянутым 
в ст. 18 и 19-й. 

С т а т ь я 20. 

Опустевшия крестьянския усадьбы, или так называемыя пустки, 
при сдаче их желающим, могут быть передаваемы, как в целости, 
так и по частям, с раздроблением каждой на более мелкия усадьбы. 

С т а т ь я 21. 

Если, на приобретение опустевшей усадьбы, явится несколько 
соискателей, то ближайшее на нее право предоставляется односель-
ному крестьянину перед сторонним; из числа односельцев, дается 
преимущество крестьянину безземельному перед всяким крестьяни
ном, имеющим собственную оседлость, а из оседлых крестьян, не-
имеющему пахатной земли перед пахарем; наконец, если из несколь
ких, во всех сих отношениях равноправных соискателей, одни поже
лают приобрести опустелую усадьбу в целости, а другие потребуют, 
чтобы она была раздроблена и предоставлена им в собственность по 
частям, то последним дается преимущество перед первыми. 

С т а т ь я 22. 

С обнародования настоящаго указа, дома и строения крестьян, 
владеющих усадьбами, в коих заключается не менее 3-х моргов, 
а равно усадьбами меньшего размера, в черте селения расположен
ные, не могут быть переносимы на другие места, хотя бы даже в ви
дах уничтожения черезполосности дворовых полей с крестьянскими, 
иначе, как с согласия самих усадебников. Относительно же перене-
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еения крестьянских домов и строений с усадьб, заключающих в себе 
менее 3-х моргов и расположенных вне черты селения, изданы бу
дут особыя правила. 

С т а т ь я 23. 

Крестьяне могут, во всех случаях, когда найдут это для себя 
выгодным, входить в соглашения по предмету обмена земель, при
обретаемых ими в собственность, как между собою, так и с владель
цами имений. Но, для предупреждения неисправностей в поступле
нии поземельнаго налога, из котораго имеет быть произведено воз
награждение владельцев, Учредительный Комитет определит те вре
менный условия, которыя должны быть соблюдаемы для действи
тельности таковых соглашений. 

С т а т ь я 24. 

Если полюбовнаго соглашения по предмету, означенному в 
статье 23-й, не состоялось, то, в видах уничтожения черезполосно-
сти, допускаются в имениях, окончательно еще неустроенных по 
правилам об очиншевании, принудительное разверстание и обмен 
земель по требованию одной стороны, т. е. владельцев тех имений 
или крестьян, но с тем, чтоб общее пространство приобретаемой 
крестьянами в собственность земли не подвергалось чрез это умень
шению, и чтобы им не были отводимы худшия земли в замен луч
ших. Случаи, в которых требование одной стороны о разверстании 
и обмене земель признается для другой стороны обязательным, 
а равно порядок производства этого рода дел и правила о разделе 
общих пастбищ, определены будут особо. 

С т а т ь я 25. 

Земли, приобретенНыя, на основании настоящего указа, кре
стьянами в собственность, освобождаются от всяких доныне лежав
ших на сих землях обязанностей к третьим лицам. 

С т а т ь я 26. 

Отменяются, как несовместимыя с правом полной собственности, 
следующия обязанности и ограничения, ныне лежащия на крестья
нах, владеющих усадьбами: а) платеж вотчиннику или казне опре
деленной суммы, известной под названием «лаудемии», при переходе 
усадьбы от одного лица к другому, в каких бы случаях этот взнос 
ни взыскивался и на каком бы основании ни исчислялся; б) право 
вотчинника, или казны взимать единовременно, в определенные 
сроки (через каждыя 20, 30, 40 и т. д. лет), высший чинш, извест
ный под названием «господской копейки» или «лаудемии»; в) все, 
из контрактов или местных обычаев истекающия, воспрещения или 
ограничения, коим подвергались крестьяне в производстве разных. 
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промыслов, в устройстве на их усадьбах водяных и ветреных мель
ниц и всякаго рода фабричных заведений; г) сохранившийся в неко
торых местностях обычай, в силу коего крестьянам воспрещалось 
приобретать для своего употребления горячие напитки иначе, как 
с заводов или из мест раздробительной продажи, принадлежащих 
владельцу имения; д) прочия всякаго рода исключительныя права 
прежняго вотчинника, несовместныя с переходом земель в полную 
собственность крестьян. Во всех подобных отношениях крестьяне 
подчиняются общим, наравне с другими землевладельцами, зако
нам. 

III. О подати с земель, приобретаемых крестьянами 
в собственность. 

С т а т ь я 27. 
В замен упраздненных сим указом повинностей, которыя прежде 

отбывались в пользу владельцев земли крестьянами в имениях част
ных, институтских, казенных и пожалованных (майоратных), кре
стьяне обязываются вносить в казну (сверх ныне платимых податей 
и повинностей, казенных и гминных) подать с земли под названием 
поземельнаго налога, размер коего определяется на основании ниже
следующих статей. Сим поземельным налогом крестьяне облагаются 

3 
с :рс Апреля 1864 года, на основании ст. 34-й. 

С т а т ь я 28. 

В имениях, окончательно устроенных по правилам об очиншева-
нии, как казенных, так и майоратных (пожалованных на основании 

4 
Положения 77= Октября 1835 года), новый поземельный налог с ка-

1о 
ждаго усадебника, установленный статьею 27 в замен отменяемаго 
настоящим указом чинша, определяется в размере двух третей того 
чинша, которым сия усадьба обложена по ныне действующей оценке. 

Правило это применяется и к тем в вышеозначенных имениях 
усадьбам, которыя ныне лежат впусте и будут приобретены кре
стьянами. 

С т а т ь я 29. 

В имениях казенных, еще неустроенных окончательно по пра
вилам об очиншевании, а равно в имениях частных и институтских, 
размер вновь установляемаго ст. 27-ою поземельнаго налога опре
деляется следующим образом: на каждое селение или колонию, 
сверх ныне платимых крестьянами податей и повинностей, казенных 
и гминных, налагается ежегодный поземельный налог в размере, 
равняющемся общей сумме всей подымной и шарварковой подати, 
и всего контингенса ливерунковаго, по ныне существующей рас
кладке ежегодно следующих с того селения или колонии. 
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С т а т ь я 30. 

Учредительному Комитету вменяется в обязанность немедленно 
составить правила, по коим должно быть производимо распределе
ние между отдельными усадебниками того поземельнаго налога, 
который, на основании ст. 29-й, установляется с целых селений или 
колоний. Впрочем крестьянам каждаго селения или колонии, по 
объявлении им таковых правил, предоставляется законным обще
ственным приговором произвесть раскладку новаго поземельнаго на
лога между отдельными усадебниками и на иных основаниях. 

• т а т ь я 31. 
В селениях или колониях, где имеются усадьбы, неподходившия 

26 Мая лол, под действие указа гг-тт 1о4о года, но неизъятыя от действия 7 Июня 
настоящего указа, таковыя усадьбы облагаются особо поземельным 
налогом с каждаго занимаемаго ими морга земли, в том размере, 
какой будет выведен через разделение общей суммы поземельнаго 
налога, причитающегося со всего селения или колонии, на общее 
количество моргов крестьянской земли, налогом сим обложенных. 

т а т ь я 32. 
Те из крестьян в имениях, означенных в ст. 5-й, которые приоб

ретут участки, находящиеся впусте или в распоряжении помещика 
(ст. 6), облагаются поземельным налогом на тех же самых основа
ниях, какия указаны в ст. 31-й. 

т а т ь я 33. 
Те из крестьян в имениях, означенных в ст. 5-й, которые живут 

совершенно отдельными от селений или колоний дворами (одно-
сельями), облагаются новым поземельным налогом отдельно, с за
нимаемой ими усадьбы, в том размере, какой определен ст. 29-ою. 

т а т ь я 34. 
Крестьяне, приобретающие землю в собственность, обязаны вно

сить исчисленный с их усадьб поземельный налог по истечении 

каждаго полугодия в два полугодичные срока, т. е. с г-? Апреля по 
3 3 3 

^ё Мая и с г^ Октября по г^ Ноября каждаго года. Первый платеж 
3 

этого налога должен быть внесен в 1864 году, в срок с т̂ г Октября 

по з-г Ноября. 
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С т а т ь я 35. 
Каждый усадебник отвечает за исправный взнос причитающегося 

лишь с него одного поземельнаго налога. 

• т а ть я 36. 

Те из крестьян, которые в 1864 году приобретут усадьбы, нахо
дящийся впусте или в распоряжении помещика (ст. 6) , освобо
ждаются, в виде льготы, от платежа новаго поземельнаго налога по 
1865 год. 

С т а т ь я 37. 

Поземельный налог, в срок невнесенный, взыскивается по пра
вилам, определенным для взыскания казенных податей. 

С т а т ь я 38. 
Если в имении, где еще доселе не было произведено очиншева-

кия, крестьяне, живущие в одном селении, или разселенные коло
ниально, но числящиеся в составе одной колонии, найдут, что 
причитающийся с них новый поземельный налог падает на отдель-
ныя усадьбы неуравнительно и несоответственно качеству грунта, 
то, хотя бы даже первоначальное распределение между ними было 
сделано на основании общественнаго приговора (ст. 30), им дозво
ляется, в течение шести лет со времени издания сего указа, просить 
об оценке всех усадьб по количеству и качеству грунта. Таковыя 
просьбы могут быть подаваемы не иначе, как на основании обще
ственнаго приговора, составленнаго по большинству не менее двух 
третей голосов всех крестьян, коим принадлежит не менее трех мор
гов земли. 

С т а т ь я 39. 

При означенной оценке, ежегодная сумма поземельнаго налога, 
причитающаяся со всех усадьб селения или колонии, не может быть 
ни увеличиваема, ни уменьшаема. 

По каким правилам и кем должна быть производима такая 
оценка по просьбе крестьян, определено будет Учредительным Коми
тетом. 

Дополнительный правила. 

С т а т ь я 40. 
Действие настоящего Указа распространяется, со дня обнародо

вания онаго, на все имения, в коих водворены крестьяне, в том 
числе и на имения, отданныя в арендное содержание, хотя бы аренд-

26 Мая , . , , 
ные контракты заключены были до =-г; 1о4о года и хотя бы 

срок сим контрактам еще не истек. 
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С т а т ь я 41. 

Если между арендатором, которому по контракту сдано право 
на взимание с крестьян ныне отменяемых повинностей, и владель
цем имения не состоится соглашения относительно условий аренд-
наго содержания, то арендатору предоставляется право требовать 
расторжения контракта на остальное время аренднаго содержания. 
Правило сие не распространяется на такие арендные контракты, в 
коих, на случай обязательнаго выкупа повинностей, были положи
тельно оговорены особыя условия. 9 

т а т ь я 42. 

Прежния постановления во всем том, в чем они несогласны с на
стоящим указом, отменяются. 

С т а т ь я 43. 

Развитие сего указа на утвержденных началах и разрешение мо
гущих возникнуть по оному сомнений предоставляется Учредитель
ному Комитету; исполнение же настоящаго указа, который должен 
быть неотложно внесен в Дневник Законов, возлагается на Намест
ника в Царстве, Учредительный Комитет и другия ведомства, по 
принадлежности. 

т, /- т-г Февраля 19 . 
Дан в С-11етербурге, —|г» ~— дня 1оо4 года. 
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ИМЕННОЙ. — О Б УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКИХ ГМИН 
В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ Ч 

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ, АЛЕКСАНДР II, 
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ, 
И ПРОЧ., И ПРОЧ., И ПРОЧ. 

Объявляем всем верным подданным Нашим в Царстве Польском: 
Со дня вступления Нашего на Прародительский Престол, Мы 

предназначили Себе целию постепенное и прочное устройство пра
вительственных учреждений Царства Польскаго в духе, соответ
ствующем требованиям новаго времени и новой гражданственности. 

Возникшия смуты и волнения остановили, при самом приступе, 
водворение новых, дарованных Царству учреждений. Тем не менее 
Мы и ныне постоянно храним в сердце Нашем намерение образовать 
правительственныя в Царстве установления на прочных и справед
ливых основаниях. 

Указом, сего числа Нами подписанным (40609), окончательно 
утвержден быт многочисленнаго сословия поселян, которые, вместе 
с тем, делаются собственниками земли, доныне состоявшей в их 
пользовании; владельцам же сей земли, за поступление оной в соб
ственность крестьян и упразднение, вследствие того, крестьянских 
повинностей, постановлено выдать, из казны Царства, соответствен
ное вознаграждение. 

После сего, не осталось никакой уважительной причины сохра
нять долее за владельцами земли так называемую патримониальную 
юрисдикцию и сопряженную с званием гминных войтов власть, тем 
более, что уже и в прежнее время учреждение сие далеко не обез-
печивало общественна™ порядка и строгой справедливости. 

С другой стороны, трехлетний опыт в Империи доказал пользу 
допущения крестьян к участию в делах сельскаго управления. Мы 
не сомневаемся, что и Польские крестьяне, в нынешних смутных 

1 «Полное Собрание Законов Российской империи», т. XXXIX, изд. 1867 г., 
№ 40610. 
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обстоятельствах обнаружившие свой здравый смысл и свое уваже
ние к законной власти, оправдают Наше к ним доверие. 

Приняв все сие во внимание, Мы признали за благо издать ныне 
закон о гминном устройстве и, вследствие сего, постановили и по
становляем: 

С т а т ь я 1. 

Настоящий указ распространяется лишь на сельския гмины. Для 
гмин городских изданы будут особыя правила. 

С т а т ь я 2. 

Разделение на гмины сохраняется, временно, в том самом виде, 
3 

в каком установлено на основании указа г-г Марта 1859 года. 

С т а т ь я 3. 

Проект новаго разделения Царства на гмины, сообразно новым 
потребностям края, а равно и в видах улучшения местной админи
страции, имеет быть составлен Учредительным в Царстве Комите
том. Впредь до составления сего общаго проекта, тому же Комитету 
предоставляется разрешать, в административном порядке, те част-
ныя изменения в нынешнем составе гмин, который, будут, в настоя
щее время, признаны необходимыми для удобства земледельческаго 
населения. 

С т а т ь я 4. 

Каждая сельская гмина слагается: 
1) из деревень и колоний, крестьянами разных наименований 

населенных, — и 
2) из фольварков или мыз помещиков и прочих землевладель

цев. 
С т а т ь я 5. 

Деревни и колонии образуют отдельные сельския общества на 
основаниях, ниже сего, в статьях 97 и 98-й изложенных. 

С т а т ь я 6, 

В гминах и сельских обществах заведывание общественными де
лами поручается общественным сходам и лицам, от сих сходов 
избранным. 

С т а т ь я 7. 

К участию в сходах не допускаются: во первых, лица, состоящий 
под следствием или судом по преступлениям или проступкам, вле
кущим за собою потерю всех особенных прав и преимуществ, обви
няемому присвоенных, и, во вторых, лица, отданныя, по решениям 
судебным, под надзор полиции. 
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С т а т ь я 8. 

• Лица, неимеющия положительнаго по закону права участвовать 
в делах схода, не могут принимать участия в его совещаниях, ни даже 
являться на сход. З а нарушение сего правила они предаются суду. 

Лица, от Правительства назначенный, коим вверяется приведе
ние в действие и дальнейшее наблюдение за исполнением настоящаго 
указа и прочих постановлений о крестьянах, могут являться на 
сходы во всех тех случаях, когда того потребуют возложенный на 
них обязанности. 

С т а т ь я 9. 

Сходы могут совещаться и постановлять приговоры только по 
предметам, предоставленным их ведению на основании настоящаго 
указа. Если же сход будет самовольно созван лицами, неимеющими 
на то по закону права, или будет иметь суждение и постановит 
приговор по предметам, его ведению неподлежащим, то в таких слу
чаях приговор схода считается ничтожным, а лица, участвовавший 
в составлении онаго, либо в самовольном созвании схода, смотря по 
важности дела: или подвергаются наказаниям по решению Уезднаго 
Начальника, или предаются суду, на основании инструкций, кото
рый на сей предмет будут даны. 

С т а т ь я 10. 

На время существования в Царстве Польском военно-полицей-
скаго управления, возлагается на местных военных начальников осо
бенное попечение о образовании и правильном ходе гминнаго и 
сельскаго управления. Военным Уездным Начальникам временно 
присваиваются все те права, который настоящим указом предоста
влены Губернаторам н Уездным гражданским Начальникам, а сим 
последним вменяется в обязанность, во всех действиях, относи
тельно гминнаго и сельскаго управления, вполне подчиняться руко
водству и распоряжениям местных военных начальников и, без 
разрешения их, не налагать взысканий на гминныя и сельския 
должностями лица. 

I. Образование гминнаго управления. 

А. О с о с т а в е у п р а в л е н и я . 

С т а т ь я 11. 

Гминное управление составляют: 
а) гминный сход; 
б) гминный войт, по одному в каждой гмине; 
в) солтысы, — и 
г) гминный суд и лавники. 
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Сверх того, гмины, могут иметь, буде найдут нужным, особых 
гминных писарей, сборщиков податей, смотрителей училищ и боль
ниц, лесных и полевых сторожей и других лиц для хозяйственных 
должностей. 

С т а т ь я 12. 

Местом сбора гминнаго схода и гминнаго суда назначается селе
ние гмины, находящееся в средине оной, либо отличающееся своею 
многолюдностию или особым торговым и промышленным значе
нием. 

Б. О г м и н н о м с х о д е . 

С т а т ь я 13. 
Гминный сход составляется изо всех, без различия вероиспове

даний, совершеннолетних домохозяев гмины, в пределах ея владею
щих, на правах личной собственности, не менее как тремя моргами 
земли. В гминном сходе не участвуют: местные Мировые Судьи, 
лица духовнаго звания и чины уездной полиции, хотя бы даже они, 
в пределах гмины, владели землею в вышеуказанном размере. 

С т а т ь я 14. 

Тминные сходы обязательно созываются четыре раза в году 
в сроки, какие будут для сего определены Учредительным Комите
том. Впрочем, если того будет требовать польза общественных гмин
ных дел, гминный сход может быть созываем гминным войтом и во 
всякое другое время. 

С т а т ь я 15. 

Первое место на гминных сходах и охранение на них должнаго 
порядка принадлежит тминному войту. Но когда происходят вы
боры в должность гминнаго войта, или же поверяются отчеты его 
в денежных суммах, тогда первое место на гминном сходе предоста
вляется одному из сельских солтысов по взаимному между ними 
соглашению, а в случае несогласия — старшему из них по летам. 

С т а т ь я 16. 

Ведению гминнаго схода принадлежат: 
• а) выбор гминнаго войта, лавников, писаря и других должност
ных лиц, коих назначение предоставлено гмине (ст. 11); 

б) постановления о всех вообще предметах, относящихся до хо
зяйственных и общественных дел целой гмины; 

в) меры призрения, а равно учреждение гминных училищ; 
г) назначение и раскладка гминных сборов и повинностей, отно

сящихся до целой гмины; 
д) поверка действий и учет должностных лиц, гминою изби

раемых; 
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е) распоряжение общественнбш недвижимым имуществом, при
надлежащим целой гмине и находящимся в общем владении жите
лей, как-то: пустопорожними или пастбищными землями и т. п.; 

ж) избрание поверенных для хождения по делам гмины; 
з) разрешение всех тех случаев, когда, по общему закону или 

особыми о крестьянах постановлениями, либо вследствие частных 
распоряжений Правительства, требуется на что либо согласие всей 
гмины или разрешение ея. 

Если бы гминный сход, почему либо, не составил своевременно 
раскладки между жителями гмины казенных и гминных повинно
стей, в таком случае, гминный войт предупреждает сход, что он сам 
составит раскладку. Если же и за тем сход не сделает раскладки, 
то оная немедленно составляется гминным войтом вместе с лавни-
ками и солтысами, под общею их ответственностию, и вводится в 
действие; о чем войт доносит Уездному Начальнику с представле
нием составленной раскладки. 

С т а т ь я 17. 

Решения гминнаго схода признаются действительными, когда на 
сходе присутствовали гминный войт или заступающий его место (на 
основании ст. 15) солтыс и не менее половины домохозяев, имеющих 
голос на сходе. 

С т а т ь я 18. 
Дела на гминном сходе решатся по общему согласию, или по 

большинству голосов, т. е. по приговору той стороны, на которой, 
по счету, окажется, хотя бы одним голосом, более половины всех 
участвующих в сходе. Если же сход разделится на две половины, 
равныя по числу голосов, то большинство считается на той стороне, 
с которою согласится гминный войт. 

С т а т ь я 19. 

З а каждым лицом, участвующим на сходе, считается один 
голос. 

С т а т ь я 20. 

Для решения дел, касающихся распоряжения общественным не
движимым имуществом, всей гмине принадлежащим и находящимся 
в общем пользовании всех ея жителей, как-то: для обмена и для 
разверстания общих гминных земель и т. п., требуется согласие не 
менее двух третей всех лиц, имеющих голос на сходе. 

С т а т ь я 21. 
Приговоры записываются в книгу по делам особой важности, 

в том числе по делам, упоминаемым в статье 20-й, а также в тех 
случаях, когда приговор должен действовать на долгое время, или 
когда записки в книгу потребует сход. 
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В. О г м и н н о м в о й т е . 

С т а т ь я 22. 

Гминный войт отвечает за сохранение общаго порядка и спокой
ствия в гмине. Тминному войту подчиняются солтысы. 

С т а т ь я 23. 

Ведомству гминнаго войта подлежат все без исключения лица, 
ироживающия как в деревнях и колониях той гмины, так и в фоль
варках, мызах и всех без изъятия обывательских домах, к гмине 
принадлежащих. 

С т а т ь я 24. 

Гминный войт обязан, в пределах своей гмины: 
По делам полицейским: 
а) объявлять, по предписаниям начальства, законы и распоря

жения Правительства, и наблюдать за нераспространением в гмине 
подложных указов и вредных для общественнаго спокойствия 
слухов; 

б) заботиться о соблюдении порядка в общественных местах и 
о безопасности лиц и имуществ, а также, в случае нарушения по
рядка и безопасности, принимать меры для немедленнаго их возста-
новления, впредь до распоряжения уездной полиции; 

в) предотвращать нищенство, задерживать бродяг, беглых и 
военных дизертиров, и представлять их полицейскому начальству; 

г) немедленно доносить начальству о самовольно отлучившихся 
из гмины, а также о преступлениях и безпорядках, случившихся в 
гмине; 

д) принимать предписанныя полицейския меры к предотвраще
нию пожаров, скотских падежей и других тому подобных бедствий; 

е) распоряжаться в чрезвычайных случаях, как например: при 
пожарах, наводнениях, повальных болезнях, падеже скота и других 
общественных бедствиях, и немедленно доносить полицейскому на
чальству о чрезвычайных происшествиях в гмине; 

ж) принимать предписанныя полицейския меры к предупрежде
нию всякаго рода преступлений и проступков; а в случае соверше
ния оных, охранять следы сделаннаго преступления, открывать и 
задерживать виновных и представлять их на дальнейшее распоря
жение начальства; 

з ) приводить в исполнение, в предписанных законом случаях, 
приговоры гминнаго суда и общих судебных мест, а равно всякаго 
рода экзекуционный взыскания; 

и) иметь надзор за целостию занятых судебным порядком в 
гмине недвижимых и движимых имуществ, и доставлять сии послед-
ния к месту их продажи с публичнаго торга; а равно иметь наблю
дение за хранением на складе найденных в гмине или отобранных 
от подозрительных лиц вещей, оружия и т. п. 
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По делам общественным и административным: 
и) созывать и роспускать гминный сход и охранять должный 

на оном порядок; 
к) предлагать на разсмотрение схода все дела, касающияся нужд 

и польз гмины; 
л) приводить в исполнение приговоры гминнаго схода, постано

вленные на основании законов, и порядком, настоящим указом уста
новленным; 

м) наблюдать за исправным содержанием в гмине дорог, мостов, 
гатей, перевозов и проч.; 

н) наблюдать как за сельскими солтысами, так и за всеми дру
гими должностными в гмине лицами, дабы каждый из них исполнял 
в точности свои обязанности; 

о) наблюдать за исправным отправлением всякаго рода казен
ных и гминных повинностей, как денежных, так и натуральных, 
а равно рекрутской; 

п) отводить квартиры для располагаемых в гмине войск и на
ряжать подводы под военныя и другия правительственныя потреб
ности; 

р) заведывать тминными общественными суммами, ответствуя 
за целость оных и правильное их употребление; 

с) охранять целость и неприкосновенность недвижимаго имуще
ства, принадлежащаго гмине или общественным ея заведениям; 
иметь попечение о пустопорожних землях гминных; 

т) выдавать, в дозволенных случаях и установленным порядком, 
жителям гмины паспорты и виды на переселение; 

у) иметь наблюдение за временными в гмине наемниками, работ
никами и частными служителями и за точным соблюдением ими 
условий их с нанимателями; 

ф) надзирать за шинками, постоялыми дворами и другими того 
же рода заведениями, а также за верностию весов и мер на база
рах; 

х) надзирать за порядком в училищах, больницах, богадельнях 
и других богоугодных общественных заведениях, если оне принад
лежат гмине, или учреждены оною на собственный счет. 

Пока существует военное положение, гминные войты, как и про
чил гминныя должностныя лица, исполняют прописанный обязан
ности в пределах и с соблюдением особых правил, для военно-поли-
цейскаго управления установленных. 

С т а т ь я 25. 

Гминный войт обязан безпрекословно исполнять все законныя 
требования Уезднаго Начальника, Мироваго Суда и прочих судеб
ных мест, а равно всех установленных властей по предметам их ве
домства. 
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С т а т ь я 26. 
Тминный войт обязан совещаться с лавниками и солтысами и 

приглашать их к совокупной с ним деятельности по всем вышеозна
ченным в ст. 24-й предметам, в особенности же по тем из них, ко
торые касаются пользы или общественнаго хозяйства гмины, как-то: 
раскладки между жителями (на основании ст. 16) гминных повин
ностей или общественных расходов, на счет гмины производимых, 
расквартирования войск, поставки подвод, пересылки бродяг, испол
нения дорожной повинности и прочих гминных послуг, а также со
держания в хорошем состоянии дорог, мостов, гатей и т. п. или по
печения о бедных, сиротах, увечных или больных. С своей стороны, 
лавники и солтысы обязаны, по всем вышеозначенным предметам, 
содействовать гминному войту и оказывать ему всякую законную 
помощь. 

С т а т ь я 27. 
За маловажные полицейские проступки, совершенные лицами, 

гминному войту на основании 23 ст. подведомственными, гминный 
войт может, собственною властию, подвергать виновных аресту на 
время до двух дней или денежному штрафу до одного рубля се
ребром; лица же, неимеющие средств заплатить вышесказанный 
штраф, он может назначать на общественныя работы на время до 
двух дней, не применяя впрочем сей последней меры к лицам, изъя
тым по закону от сего рода взыскания. 

С т а т ь я 28. 
Тминные войты имеют право: требовать предъявления законных 

видов от проезжающих и от временно в гмине проживающих, при
зывать к явке в гминное управление каждого из жителей гмины, 
а также делать, в присутствии двух лавников или солтысов, 
осмотры в частных домах и строениях. 

С т а т ь я 29. 
Те из обязанностей, которыя доныне возлагались на гминных 

войтов, но настоящим законом им не присвоены, имеют быть р а с 
пределены между подлежащими властями, на основании особых 
о сем предмете постановлений. 

Г. О с о л т ы с а х . 

С т а т ь я 30. 

Солтыс есть помощник гминнаго войта; он исполняет безпре-
кословно все законныя его предписания и поручения, — и сверх сего, 
не ожидая приказаний войта, оказывает ему должное содействие по 
всем делам, как полицейским, так и общественным, гминному войту 
вверенным. 
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С т а т ь я 31. 

В каждой деревне или колонии, на основании ст. 97 составляю
щей сельское общество, должен быть солтыс, избираемый поряд
ком, указанным в статье 68-й. 

В больших селениях, составляющих целую гмину, или отличаю
щихся значительным населением, начальство может, смотря по мере 
нужды, требовать избрания от схода более одного солтыса, причем 
один из них назначается от схода старшим. 

С т а т ь я 32. 

Власть солтыса, как помощника гминнаго войта, простирается 
на всех жителей гмины; в особенности же простирается она на жи
телей той деревни или колонии, которою он избран. Ослушание или 
сопротивление законным распоряжениям солтыса подвергает винов
ных наказанию наравне с неповиновением тминному войту. 

С т а т ь я 33. 

Независимо от обязанностей своих по званию помощника гмин
наго войта, солтыс обязан еще, в особенности по делам обществен
ным того сельскаго общества, коим он избран: 

а) созывать и роспускать сельский сход и охранять должный 
на сном порядок; 

б) предлагать на разсмотрение схода дела, касающияся нужд и 
польз сельскаго общества; 

в) приводить в исполнение приговоры сельскаго схода. 

С т а т ь я 34. 

В тех гминах и сельских обществах, в которых не имеется осо
бых сборщиков податей, солтысы отправляют эту должность, каж
дый в своем сельском обществе. 

С т а т ь я 35. 

В случае, если гминный войт уклонится от исполнения законов 
или распоряжений правительственных, или будет препятствовать 
другим в исполнении оных, солтысы и лавники обязаны немедленно 
доносить о том Уездному Начальнику. 

С т а т ь я 36. 

З а маловажные полицейские проступки, совершенные крестья
нами того сельскаго общества, которым избран солтыс, он может 
подвергать виновных взысканиям в тех же размерах, как сие пре
доставлено статьею 27 тминному войту. 
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С т а т ь я 37. 
Солтыс обязан при исполнении дел особой важности, именно: 

при производстве личных взысканий, как полицейских, так и на
лагаемых судом, при всяком обыске в крестьянском доме или строе
нии, при всяком задержании или взятии под арест, а равно при 
предварительном дознании по проступкам и преступлениям, непре
менно приглашать двух свидетелей, преимущественно из числа до
мохозяев той деревни. В случае малолюдства сельскаго общества, 
или когда в селении остается налицо мало крестьян, солтысу дозво
ляется требовать на сей предмет свидетелей из ближайших свиде
телей той же гмины. 

Д. О г м и н н о м с у д е и л а в н и к а х . 

а) Состав суда. 

С т а т ь я 38. 

Тминный суд состоит из гминнаго войта и лавников. 

С т а т ь я 39. 

Лавники избираются гминным сходом, в числе от двух до трех 
на каждую гмину, смотря по ея обширности. Сколько именно лав
ников должно быть избрано для каждой гмины, определяется Уезд
ным Начальником. 

С т а т ь я 40. 

Присутствие гминнаго суда должно состоять не менее как из 
гминнаго войта, или лица, заступающаго его место, и двух лавни
ков. В случае отсутствия одного из лавников, он замещается вре
менно, по правилу, указанному в ст. 71-й. 

б) Предметы ведомства и пределы власти суда. 

С т а т ь я 41. 

Тминному суду подлежат все лица, имеющий в пределах гмины 
постоянное или только временное место жительства, по действую
щим о том правилам. 

С т а т ь я 42. 

Каждый должен отвечать перед тем гминным судом, которому 
он подведом по своему месту жительства. 

С т а т ь я 43. 

Из правила в предъидущей статье постановленнаго, исклю
чаются следующие случаи: 
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а) Кто совершит какой либо проступок не в той гмине, где он 
имеет жительство, но в другой гмине, тот отвечает перед судом сей 
последней. 

б) Предоставляется на волю истца искать убытка или возна
граждения, либо пред местным судом той гмины, где причинен убы
ток, либо перед судом той гмины, к которой принадлежит ответчик, 
когда последний причинил жителю гмины или даже постороннему 
лицу ущерб в его полях, лугах, пастбищах, лесе, пчельнике и т. п.; 
а равно, когда наемники, работники или мастеровые, непринадлежа-
щие к числу жителей гмины, нанявшись в пределах ея для хлебо
пашества, в услужение на фабрику или в мастерство, задолжали 
или причинили убыток хозяину или другому жителю гмины; нако
нец, когда проезжие задолжали или причинили убыток содержа
телю заезжаго дома, шинка, трактира и т. п., или ремесленнику и 
вообще кому либо из жителей гмины. 

С т а т ь я 44. 

В случае, если житель другой гмины жалуется на подведомое 
суду лицо, о долге или другой претензии, а ответчик представляет 
с своей стороны, что истец также ему должен, то суд имеет право 
и обязан разсмотреть оба эти взаимныя требования, или иск встреч
ный. 

С т а т ь я 45. 

Гминный суд не может вызывать к ответу лиц, ему по месту 
жительства неподведомых, за исключением случаев, выше, в статьях 
43 и 44, указанных. Если однакож неподведомое тминному суду 
лицо добровольно явится к ответу, по жалобе местнаго жителя, или 
когда обе спорящия стороны, не будучи подведомы тминному суду, 
добровольно в оный явятся по своему спору, то суд разсматривает 
сии дела на том же основании, как если бы обе стороны ему были 
подведомы. 

С т а т ь я 46. 

Гминный суд ведает, на основании следующих статей, как споры 
и тяжбы между лицами, ему в силу статей 41—45 подведомствен
ными, так и дела по маловажным их проступкам. 

С т а т ь я 47. 

Из споров и тяжб, упоминаемых в предшествующей статье, гмин
ный суд ведает лишь те дела, в коих отыскивается движимое иму
щество или исполнение личнаго обязательства, или вознаграждение 
за убыток, и в коих, при том, ценность иска не превышает тридцати 
рублей серебром. Решения тминных судов по делам этого рода счи
таются окончательными. 

485 

<Л' 



С т а т ь я 48, 

В разсмотрение споров о недвижимых имуществах, а равно в 
разсмотрение дел по спорам и тяжбам ценою свыше тридцати руб
лей серебром, гминный суд не входит, за исключением лишь того 
случая, когда сами тяжущияся стороны, по общему согласию, пре
доставят свое дело окончательному решению гминнаго суда. 

С т а т ь я 49. 

В случае разногласия в показаниях тяжущихся о количестве 
ущерба и убытков, количество сие определяется гминным судом, 
с приглашением, буде нужно, сведущих людей, по возможности, из 
ближайших соседних жителей, известных по своей добросовестности. 
Впрочем, спор ответчика против цены иска, назначенной самим 
истцом, в том случае, когда последний сам назначает цену своего 
иска в тридцать рублей серебром или ниже, а ответчик оценяет его 
свыше этой суммы, не может служить суду поводом к тому, чтобы 
отказать истцу в разсмотрении дела, на основании предъидущей 
статьи. 

С т а т ь я 50. 

За маловажные проступки, гминные суды властны приговари
вать виновных к наказаниям в размерах, установленных статьею 597 
Устава о сельских гминных судах (Высочайше утвержденнаго 
24-го Мая 1860 года), с тем лишь различием, что размер денежных 
взысканий или штрафов, предоставляемых власти гминных судов, 
уменьшается до трех рублей серебром. Назначение рода и меры 
взыскания за каждый проступок предоставляется усмотрению са-
маго суда. 

С т а т ь я 51. 

Лица, к платежу денежных взысканий несостоятельный, могут 
быть приговариваемы гминным судом к отдаче в рабочий дом или 
к общественным работам в установленных законом размерах, буде 
лица эти от сего рода наказаний не изъяты по закону. 

С т а т ь я 52. 

- Для ближайшаго руководства сельских гминных судов, им 
дается краткая инструкция, при составлении коей надлежит при
нять в соображение правила, изложенныя в книге четвертой Устава 
о сельских гминных судах (1860 года) статьях 590—813. 

С т а т ь я 53. 

Налагаемыя гминным судом денежныя взыскания, а равно и 
штрафы, упоминаемые в статьях 27, 36, 50 и 51-й, обращаются в 
гминную общественную кассу. 
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С т а т ь я §4. 

Приговоры гминнаго суда по проступкам, подлежащим его раз-
смотрению, считаются окончательными. 

в) Порядок производства и решения дел. 

С т а т ь я 55. 

Гминный суд собирается, по крайней мере, один раз в неделю, 
в определенное для сего время. О днях и часах заседания гминнаго 
суда должно быть заранее оповещено всем жителям гмины. 

С т а т ь я 56. 

Независимо от дней, заранее определенных, гминный войт мо
жет, в случае безотлагательной необходимости, созвать суд и во 
всякое иное время. ^^-* 

С т а т ь я 57. 

Гминный суд входит в разбор споров и исков не иначе, как 
по жалобе истца. В разбор проступков он входит: 

а) по жалобе обиженного или его родителей или опекуна, когда 
обиженный еще не достиг совершеннолетия или состоит под опекою; 

б) по требованию гминнаго войта или солтыса. 

С т а т ь я 58. 

Все дела в гминном суде производятся словесно. 

С т а т ь я 59. 

В делах о проступках, если суд найдет недостаточными показа
ния лиц, причастных к делу, то, для приведения онаго в ясность, 
он может сам производить дознания в присутствии двух или более 
свидетелей из местных домохозяев. В делах тяжебных, осмотры 
местности при свидетелях и вообще поверку доказательств суд про
изводит не иначе, как по просьбе тяжущихся. 

С т а т ь я 60. 

При рассмотрении тяжебного дела в гминном суде, судьи, по 
выслушании тяжущихся сторон, стараются склонить их к прими
рению. Если стороны примирились, то должны, в то же время объ
явить, что одна уступает, или чем вознаграждает другую, и каким 
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образом должно последовать удовлетворение. Если тяжущияся сто
роны не пойдут на мировую сделку, то суд решит дело, либо на 
основании письменных сделок и обязательств, если таковыя были 
заключены между спорящими сторонами, либо, при отсутствии та
ковых сделок, на основании местных обычаев и правил, принятых 
в крестьянском быту. Как условия мировой сделки, так и решения 
гминнаго суда, записываются в имеющуюся при суде книгу, с озна
чением имен лиц, тяжущихся или помирившихся. Дела, мировою 
сделкою оконченныя, впредь возобновляемы быть не могут. 

С т а т ь я 61. 

По разсмотрении гминным судом проступка, подлежащаго его 
обсуждению, вписываются в упомянутую выше, в ст. 60, книгу: имя 
и фамилия виновнаго, самая вина его и мера наложеннаго на него 
взыскания. 

С т а т ь я 62. 

Приговоры тминного суда, как по спорам и тяжбам, так и по 
проступкам, приводятся в исполнение, или гминным войтом, или 
солтысами; в последнем случае, под наблюдением войта и за общею 
их ответственностию. 

Е. О г м и н н о м п и с а р е . 

С т а т ь я 63. 

Ведение книг и все вообще письмоводство, как в управлении 
гминнаго войта, так и в гминном суде, возлагается, под ближайшим 
надзором гминнаго войта, на гминнаго писаря, где таковой имеется. 
Писарь обязан, верно и в порядке, вести все книги, а также, с над
лежащею точностию, излагать в бумагах и свидетельствах, состав
ляемых от имени гминнаго войта, суда или схода, все то, что ими 
было положено и решено. В случае подлога, писарь подвергается 
уголовному суду и наказанию. 

В тех гминах, где по недостатку средств не будет особаго гмин
наго писаря, письмоводство оставляется на ответственности и бли
жайшем распоряжении войта. 

С т а т ь я 64. 

На гминнаго писаря возлагается также обязанность помогать 
солтысам, когда они потребуют, в их письмоводстве и в составлении 
тех мирских приговоров сельских обществ, для которых требуется 
письменное изложение. 
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II. Порядок назначения н удаления тминных 
должностных лнд, их служебный преимущества 

и ответственность. 

А. О п о р я д к е н а з н а ч е н и я д о л ж н о с т н ы х л и ц , 

С т а т ь я 65. 

Все вообще должности гминнаго и сельскаго управления заме-^ 
щаются по выбору; особый порядок назначения в должность писаря 
определяется статьею 77-ю, 

С т а т ь я 66. 

В должности, на основании ст. 65, замещаемыя по выбору, не 
могут быть избираемы: 

а) лица нехристианскаго исповедания; 
б) лица моложе 25 лет; 
в) лица, состоящия под опекою или попечительством; 
г) лица, не имеющия постояннаго в пределах гмины жительства, 

по крайней мере, в течение трех лет; 
д) лица, подвергнутыя наказанию, в степени, лишающей права 

занимать общественныя должности; 
е) состоящие под судом и следствием или же под полицейским 

надзором. 
С т а т ь я 67. 

Гминный войт и лавники избираются гминным сходом. В тмин
ные войты, а равно в лавники, может гминным сходом быть избран, 
без различия сословий, всякий житель гмины, если он имеет право 
участия в делах схода, и если, в пределах гмины, имеет, на праве 
личной собственности, не менее шести моргов земли. От лиц, удо
влетворяющих указанным в сей статье условиям и неподходящим 
притом под действие ст. 66, не требуется, для занятия по выбору 
должности гминнаго войта или лавника, никаких сверх того условий 
(к\уа1ШкасуО. 

С т а т ь я 68. 

Солтыс избирается на сельском сходе своего сельскаго обще
ства, из числа принадлежащих к оному крестьян, имеющих не менее 
трех моргов земли. 

С т а т ь я 69. 

С должностию гминнаго войта не допускается, ни под каким 
предлогом, соединение других должностей, кроме ведения письмо
водства по тминному управлению (ст. 63). 
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С т а т ь я 70. 
Срок службы для всех выборных лиц ограничивается одним 

трехлетием. Кто отслужил положенный срок, тот может быть изби
раем снова в ту же или другую должность, но не инач^, как с его 
на то согласия. 

С т а т ь я 71. 

В должность гминнаго войта, лавников и солтысов, избираются 
по два кандидата, из коих один допускается Уездным Начальником 
(ст. 10) к отправлению должности, на которую избран, а другой, 
с разрешения того же Начальника, предназначается для временнаго 
заступления места перваго, в случае его отсутствия, смерти, тяжкой 
болезни, устранения от должности и т. п. 

С т а т ь я 72. 

Избранный обществом в какую либо должность не должен от
казываться от оной, за исключением только-следующих случаев: 

а) если ему более 60 лет; 
б) если он уже прослужил по выбору полный срок; 
в) если одержим сильными телесными недугами; 
г) если, по роду своих занятий и хозяйственных дел, не может 

иметь постояннаго пребывания в гмине. 

С т а т ь я 73. 
Если Уездный Начальник признает невозможным допустить 

к должности избранных кандидатов, то распоряжается о производ
стве новых выборов. Если же и на сих, вторичных выборах, будут 
избраны такие кандидаты, которых, по мнению Уезднаго Началь
ника, не следует допускать к должности, то он представляет о сем 
Губернатору, от котораго зависит, или утвердить избранных канди
датов, или распорядиться о производстве третьих, окончательных 
выборов. 

С т а т ь я 74. 
Если, на незаконность в производстве выборов или на незакон

ность избрания лица в одну из вышесказанных должностей, после
дует жалоба Уездному Начальнику, не далее как в течение двух 
недель после выборов и не менее как от одной пятой части лиц, 
имеющих право участия в сходе, избравшем должностное лицо, то 
Уездный Начальник входит в раземотрение законности произведен-
наго выбора и, по удостоверении в справедливости жалобы, распо
ряжается о производстве при себе новых выборов. 

С т а т ь я 75. 
На всякое противозаконное распоряжение Уезднаго Начальника 

по предметам, указанным в предъидущих статьях (71, 73 и 74), 
жалоба может быть подана, в тридцатидневный срок, Губернатору. 
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С т а т ь я 76. 

Тминные войты, лавники и солтысы приводятся предварительно 
к присяге Уездным Начальником, и зателГ вступают в отправление 
своей должности. 

С т а т ь я 77. 

Тминные писаря назначаются, или по выбору от гминных схо
дов, или по найму; в последнем случае, писарь назначается по 
взаимному между собою соглашению гминнаго войта, лавников и 
солтысов. Назначение одного писаря на несколько малолюдных и 
близких друг от друга гмин не возбраняется. 

Доколе продолжается военно-полицейское управление, военным 
Уездным Начальникам и их Помощникам вменяется в обязанность 
иметь особенное наблюдение за избранием гминных писарей и за 
всеми их действиями, дабы писаря не присвоивали себе власти, им 
непринадлежащей, и не обращали бы ее на притеснение крестьян и 
прочих сельских обывателей. 

Б. О п о р я д к е у д а л е н и я д о л ж н о с т н ы х л и ц . 

С т а т ь я 78. 

Тминные войты и лавники, в случае неисправнаго отправления 
ими должностей или замеченных с их стороны злоупотреблений, 
удаляются от должности, по распоряжению Губернатора. 

Солтысы, если будут замечены в злоупотреблении или упущении 
по должности, могут быть увольняемы от оной Уездным Началь
ником, который о сделанном им распоряжении обязан донести Гу
бернатору, с объяснением причин, его к тому побудивших. 

С т а т ь я 79. 

По причинам особенно уважительным, Уездный Начальник мо
жет, собственною властию, впредь до получения разрешения Гу
бернатора, устранить временно от исправления должности каждаго 
гминнаго войта и лавника, но не более, как на один месяц. Одно
временно с сим, Уездный Начальник доносит о своем распоряжении 
Губернатору, испрашивая его утверждения; а временное исправле
ние должности поручает кандидату устраненнаго лица; за неиме
нием же или отсутствием»кандидата, — одному из лавников. 

С т а т ь я 80. 

Писаря увольняются от должности Уездными Начальниками. 
О переменах, происходящих в личном составе гминных писарей, 
Уездный Начальник представляет Губернатору, каждые три ме
сяца, ведомость, с объяснением причин, побудивших его допустить 
новыя назначения, увольнения или перемещения писарей. 
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С т а т ь я 81. 
На время существования военно-полицейскаго управления, воен

ным Уездным Начальникам предоставляется, собственною властию, 
окончательно удалять от должности, а равно предавать суду все 
должностная лица гминнаго и сельскаго управления, сообщая о сем 
подлежащему гражданскому начальству. 

В. О п р а в а х и л ь г о т а х д о л ж н о с т н ы х лиц , 

С т а т ь я 82. 
Размер денежнаго жалованья, следующего служащим по выбору 

должностным лицам и писарям, определяется Учредительным Ко
митетом, на основании представления Правительственной Коммисии 
Внутренних Дел; причем Коммисия эта представит в Учредительный 
Комитет и проект разделения гмин на разряды, по степени густоты 
их населения и пространства, ими занимаемаго, для лучшаго со
размерения вышеупомянутых гминных расходов. 

С т а т ь я 83. 
Расход на денежное жалованье, назначенное гминным войтам, 

лавникам и писарям, и на прочие предметы гминнаго управления 
раскладывается гминным сходом между лицами, владеющими, в 
пределах гмины, поземельною собственностию (ст. 20). Впрочем, 
в тех гминах, где все или часть вышеозначенных расходов прежде 
были уже отнесены на другие источники, там, по мере возможности, 
сохраняется прежний порядок удовлетворения их. 

С т а т ь я 84. 
Служащим по выборам лицам предоставляются следующий 

льготы: 
а) все назначаемыя по выбору должностная лица, на время их 

службы увольняются лично от всяких натуральных повинностей, 
которыя за них отбываются всеми прочими членами гмины; 

б) тминные войты, лавники и солтысы освобождаются, на время 
службы, от рекрутской повинности; 

в) сверх сего, в тех случаях, когда тминный войт исправно от
правлял свою должность два трехлетия, льгота от рекрутской по
винности распространяется, по его выбору, на одного из его сыно-
вей, родственников или воспитанников. 

С т а т ь я 85. 
Показания гминных войтов и солтысов по делам, относящимся 

к их служебной обязанности, если они, в течение суток от совер-
шившагося факта или события, заявлены протоколом, в присут
ствии Мироваго Судьи или другаго судебнаго места, имеют силу 
законнаго доказательства. 
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С т а т ь я 86. 

Служащий по выборам лица, при отправлении ими служебных 
обязанностей, носят выданные им начальством знаки их должно
стей. 

С т а т ь я 87. 
Делопроизводство гминных войтов и судов изъемлется от пла

тежа записных денег и производится на простой бумаге. Впрочем, 
паспорты и свидетельства выдаются, в узаконенных случаях, тмин
ными войтами не иначе, как на гербовой бумаге установленнаго до
стоинства. 

С т а т ь я 88. 
Гминные войты и гминные суды имеют печать по образцу, уста

новленному Правительственною Коммисиею Внутренних Дел. Пе
реписка их, по делам службы, с правительственными местами осво
бождается от почтовых платежей. 

Г. О б о т в е т с т в е н н о с т и д о л ж н о с т н ы х л и ц . 

С т а т ь я 89. 
Все присутственныя места и начальствующия лица требования 

свои о взысканиях с гминнаго войта, лавников, солтысов и писарей 
заявляют Уездному Начальнику, который, по удостоверении в 
справедливости требования, делает, смотря по обстоятельствам, над
лежащее распоряжение. 

С т а т ь я 90. 

Гминные войты, лавники, солтысы и писаря находятся под не
посредственным ведением Уезднаго Начальника, который, за мало
важные проступки по должности, подвергает их замечаниям, вы
говорам, денежному штрафу' до пяти рублей серебром или аресту до 
семи дней. 

Уездный Начальник обязан, каждыя три месяца, представлять 
Губернатору ведомость наложенным им на вышеозначенныя долж-
ностныя лица взысканиям, с кратким объяснением причин, его 
к тому побудивших. 

С т а т ь я 91. 

Гминные войты и лавники, на основании предшествующей статьи 
подвергнутые взысканию Уездным Начальником, имеют право, в 
течение семи дней по объявлении им сего распоряжения, принесть 
жалобу Губернатору. 

С т а т ь я 92. 

З а важные проступки и преступления, должностныя лица обще-
ственнаго управления предаются суду: солтысы и писаря, по рас
поряжению самого Уезднаго Начальника, а гминные войты и лав
ники, по его представлению и с разрешения Губернатора. 
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С т а т ь я 93. 

За преступления по должности, гминныя должностныя лица су
дятся в тех инстанциях, какия будут указаны особою инструкцией) 
на основании ст. 110-й. 

С т а т ь я 94. 

Гминным войтам, как прямым начальникам всего гминнаго упра
вления, присвоивается право, за маловажные проступки и упущения 
по службе, налагать своею властию на солтысов и писарей денежное 
взыскание не свыше впрочем как в один рубль серебром. О каждом 
наложенном на сем основании взыскании гминный войт обязан, в 
семидневный срок, донести Уездному Начальнику, с объяснением 
причин, его к тому побудивших. 

С т а т ь я 95. 

Жалобы от гминных и сельских сходов, а равно и жалобы част
ных лиц на неправильныя, по отправлению служебных обязанно
стей, действия гминных и сельских должностных лиц, подаются 
Уездному Начальству. 

С т а т ь я 96. 

Если Уездный Начальник не уважит обращенных к нему, на 
основании 89-й и 95-й ст., заявлений и жалоб на неправильныя 
действия гминных и сельских должностных лиц, то на сие может 
в месячный, со дня подачи Уездному Начальнику заявления или 
жалобы, срок, быть подана жалоба Губернатору, который решит 
дело окончательно. 

III. Образование сельских обществ. 
С т а т ь я 97. 

Принадлежащие к одной деревне или к одной колонии кре
стьяне, владеющие в ней, на праве собственности, усадьбою или 
каким бы то ни было недвижимым имуществом, вместе с их семей
ствами, прислугою и прочими лицами, на их земле живущими, обра
зуют одно сельское общество. Крестьяне, живущие особым двором, 
им в собственность принадлежащим, причисляются, вместе с своими 
семействами, к ближайшему сельскому обществу одной с ними 
гмины. 

С т а т ь я 98. 

Помещики и мелкие землевладельцы, с своими фольварками, 
мызами и домами, а равно их оффициалисты, прислуга, наемные 
рабочие и прочия лица, на земле фольварочной или дворовой и в 
домах мелких землевладельцев живущия, не входят в состав сель-
скаго общества. 



С т а т ь я 99. 

Сельское общественное управление составляют: 
а) сельский сход, — и 
б) солтыс. 

С т а т ь я 100. 

Сельский сход составляется изо всех совершеннолетних кре
стьян-домохозяев, принадлежащих к составу сельскаго общества 
и живущих в собственных своих домах. Крестьянки, владеющия 
усадебными участками и самостоятельно управляющая хозяйством, 
могут, буде пожелают, участвовать в сельских сходах, наравне 
с прочими домохозяевами. 

С т а т ь я 101. 

Сельские сходы учреждаются и в тех селениях, которыя служат 
местом сбора для гминнаго схода, а равно в тех, которыя образуют 
целую гмину, так как сельский сход имеет свои предметы ведомства, 
особые от схода гминнаго. 

С т а т ь я 102. 

Первое место на сельском сходе и охранение на нем должнаго 
порядка принадлежит солтысу. Из сего общаго правила исклю
чаются те случаи, когда сходы собираются: 1) для учета солтысов 
и 2) для разсмотрения принесенных на них жалоб. В сих случаях, 
первое место на сельских сходах предоставляется тминному войту. 

С т а т ь я 103. 

Сельский сход созывается, смотря по надобности, солтысом, или 
тминным войтом (в случаях, предъидущею статьею указанных), 
преимущественно в дни воскресные или праздничные. 

С т а т ь я 104. 

Ведению сельскаго схода принадлежат: 
а) выбор солтыса; 
б) распоряжение участками земли, к селению принадлежащими, 

состоящими в общем пользовании крестьян и несоставляющими 
частной собственности отдельных домохозяев. Сюда относится, 
например, изъявление согласия на разделение таковых земель на 
подворные участки, на разверстание общих, с владельцем имения 
или с другими деревнями, пастбищ, а также на отмену или замену 
разных лежащих на ^чьем либо имении в пользу крестьян сервиту-
тов, как-то: пользование пастбищем в лесах и на фольварочных 
землях, сбора валежника, сучьев или листьев, получения леса на 
строения или заборы, или дров на топливо и т. п.; 
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» „ 19 Февраля .-,. 
в) ходатайство, на основании указа —„ дд п т — ' о е ^ г°Да о 6 

устройстве крестьян, о производстве новой между домохозяевами 
более уравнительной раскладки причитающегося с них поземель-
наго налога; 

г) распоряжение общественными строениями, школами, бога
дельнями и т. п. заведениями, учрежденными на общественные 
с сельскаго общества сборы; 

д) совещания и ходатайства об общественных нуждах сельскаго 
общества, призрения, обучения грамоте и т. п.; 

е) принесение начальству жалоб и просьб по делам сельскаго 
общества, чрез особых выборных; 

ж) назначение сборов на общественные расходы сельскаго 
общества; 

з) учет должностных лиц, сельским обществом избранных; 
и) избрание доверенных для хождения по делам общественным; 
к) решение всех тех случаев, когда, по общему закону или осо

бым о крестьянах постановлениям, или вследствие частных распо
ряжений Правительства, требуется на что либо согласие или раз
решение сельскаго общества. 

С т а т ь я 105. 
Решения сельских сходов признаются законными тогда только, 

когда на сходе были солтыс (или на основании ст. 102, гминный 
войт) и не менее половины всех крестьян, имеющих право участво
вать на сходах, и когда притом решения схода относятся до пред
метов, суждению онаго подлежащих. 

С т а т ь я 106. 
Все дела на сельском сходе решаются, или с общаго согласия, 

или большинством голосов; голоса же считаются по правилам, в 
ст. 18 и 19 изложенным. 

С т а т ь я 107. 
Согласие не менее двух третей всех крестьян, имеющих голос 

на сходе, требуется для решения нижеследующаго рода дел: 
а) дел, упоминаемых в пунктах б, в и г ст. 104, — и 
б) дел об установлении мирских добровольных складок и упо

треблении мирских капиталов, где таковые сельскому обществу при
надлежат. 

С т а т ь я 108. 
Приговоры сельскаго схода, по делам, указанным в статье 107, 

записываются в особую книгу. Приговоры по другим делам запи
сываются в оную только тогда, когда сего потребует сход. Для 
письменных приговоров схода не установляется никакой определен
ной формы. 
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IV. Общия правила. 

С т а т ь я 109. 

Прежняя постановления, во всем том, в чем они несогласны с на
стоящим указом, отменяются. 

С т а т ь я 110. 

Развитие настоящего указа и издание соответственных инструк
ций возлагается на Учредительный в Царстве Комитет. 

С т а т ь я 111. 

Приведение в действие сего указа в губернии Августовской по
ручается, временно, ближайшему наблюдению Командующаго вой
сками Виленскаго округа, который входит по сему предмету в со
глашение с Наместником в Царстве. 

С т а т ь я 112. 

Исполнение настоящего указа, который должен быть неотложно 
внесен.в Дневник Законов, поручается Наместнику и Учредитель
ному Комитету в Царстве, а также другим ведомствам по принад
лежности. 

тг /- п Февраля 19 ла,. 
Дан в С.-Петербурге, —;г; х— дня 1оЬ4 года. 
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П О Л О Ж Е Н І Е 

1 9 Ф Е В Р А Л Я 1 8 6 1 ГОДА 
О К Р Е С Т Ь Я Н А Х Ъ , 

ш щ ш ш КРЪПОСТНОЙ ш и о с і 

П е р е и з д а н о с ъ о ф и ц і а л ь н а г о и з д а н і я 1861 г о д а п о д ъ р е д а к ц і е й 
прѳподаватѳлѳй р у с е к о й и с т о р і и М о с к о в с к и х ъ В ы с ш и х ъ 

Ж ѳ н с к и х ъ К у р с о в ъ . 

И З Д А Н I Е 

И е т о р и к о - ф и л о с о ф е к а г о ф а к у л ь т е т а М о е к о в е к и х ъ В ы е ш и х ъ Ж ѳ н с к и х ъ 
К у р е о в ъ . 

• « « • • • 

М 0 С К В А . 

1916. 



В ъ С а н к т п е т е р б у р г ѣ . 
19-го Ф е в р а л я 1861 года . 

Приложеніе къ ст, 15-й Мтъстнаго Поло-
для еуберній Великороссійскихъ, Ново-

россійскихъ и Бтьлорусскихъ. 

Н а п о д л и н н о м ъ Собственною Е Г О И М П Е Р А -
Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А р у к о ю і н а п и с а н о : 

«Бытъ по сему». 

П о д р о б н о е р о с п и с а н і е В е л и к о р о с с і й с к и х ъ , Н о в о р о с с і й -
с к и х ъ и Б ѣ л о р у с с к и х ъ г у б е р н і й и у ѣ з д о в ъ п о п о л о -
с а м ъ и м ѣ с т н о с т я м ъ , с ъ о з н а ч е н і е м ъ р а з м ѣ р а 
д у ш е в а г о к р е с т ь я н с к а г о н а д ѣ л а в ъ к а ж д о й м ѣ с т н о с т и . 

I . Р О С П И С А Н І Е П О П О Л О С А М Ъ и М Ѣ С Т Н О С Т Я М Ъ . 

П е р в а я н ѳ ч е р н о з е м н а я п о л о с а . 

Первая мѣстность. 

Высшій надѣлъ 3 десятины*). 
Низшгй надѣлъ 1 десятина. 

Губеуніи: 

М о с к о в с к а я : 

Уѣзды: 

В О Г О Р О Д О К І Й . 

В Р О Н Ш Ц К І Й . 

К О Л О М Б Н С К І Й . 

М0С5К0Б0КІЙ. 

П е н з е н с к а я : К Р А С Н О О Л О В О Д С К І Й . 

Губериіи: 

Р я з а н с к а я : 

Т а м б о в с к а я : 

Уѣзды: 

З А Р А Й О К І Й ( П О л ѣ в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и О к и ) . 

Е Л А Т О М О К І Й . 

С П А С С К І Й . 

Т Е М Н И К О В С К І Й . 

Ш А Ц К І Й . 

В т о р а я мѣстность. 

Высшій надѣлъ 3 десятины 600 кв. саж. 
Низшій надѣлъ 1 десятина 200 кв. саою. 

К а л у ж о к а я : В О Р О В О К І Й . 

К А Л У Ж С К І Й . 

К О З Е Л Ь О К І Й . 

Л и х в и н о к і й . 
М А Л О Я Р О С Л А В Е Ц К І Й . 

М Е Щ О В С К І Й . 

П Е Р Е М Ы Ш Л Ь О К І Й . 

Т А Р У С С К І Й . 

М о с к о в с к а я : П О Д О Л Ь С К І Й . 

" С Ё Р П У Х О В С К І Й . 

Р я з а н с к а я : Е Г О Р Ь Е В О К І Й . 

С А Л О Ж К О В С К І Й ( П О п р а -

в у ю с т о р о н у р ѣ к и 
П а р ы ) . 

*) Д е с я т и н ы , к а к ъ в ъ семъ р о с п и с а н і и , т а к ъ и в о о б щ е в о всѣхъ р а з с ч е т а х ъ , п р и -
водимыхъ в ъ П о л о ж е н і я х ъ о п о з е м е л ь н о м ъ у с т р о й с т в ѣ к р е с т ь я н ъ , п р и н и м а ю т с я к а з е н н о й 
мѣры, в ъ 2400 к в . с а ж . к а ж д а я . 
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Губерніи: • Уѣзды: 

С . - П е т е р б у р г -
о к а я : П Е Т Е Р Г О Ф С К Ш . 

0 . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К І Й . 

Ц А Р С К О С Е Л Ь О К І Й . 

Ш Л И С С Е Л Ь В У Р Г -

С К І Й . 

Губ&рніи: Уѣзды: 

Т у л ь с к а я : А Л Е К С И Н С К І Й . 

Б Ъ Л Е В С К Г Й ( н е ч е р н о з е м -
н а я ч а с т ь ) . 

О Д О Ё В С К І Й ( н е ч е р н о з е м -
в а я ч а с т ь ) . 

Т р е т ь я м ѣ с т н о с т ь . 

Высшій надѣлъ 3 десятины 1200 кв. саж. 
Низшій надѣлъ 1 десятина 400 кв. саж. 

В л а д и м і р с к а я : А Л Е К С А Н Д Р О В С К Г Й . 

В Л А Д И М Г Р С К Г Й . 

М У Р О М С К Г Й ( з а и с к л ю -
ч е н і е м ъ ч а с т и , н а -
д я щ е й с я м е ж д у п р а -
в ы м ъ б е р е г о м ъ р ѣ к и 
О к и и л ѣ в ы м ъ р ѣ к и 
Т е в з и и п р и л е г а ю щ е й 
к ъ Ж е л е н к о в с к о м у 
у ѣ з д у ) . 

К а з а н о к а я : Ч Е В О К С А Р С К І Й ( П О л ѣ в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В о л г и ) . 

М о с к о в с к а я : В Е Р Е Й С К Г Й . 

В О Л О К О Л А М С К Г Й . 

Д м и т р о в о к г й . 
З В Е Н И Г О Р О Д С К Г Й . 

К Л И Н С К І Й . 

М О Ж А Й С К Г Й . 

Р У З О К Г Й . 

Н н ж е г о р о д -
окая: В А Л А Х Н И Н С К І Й ( П О п р а » 

в у ю о т о р о н у р ѣ к и 
В о л г и ) . 

О р л о в с к а я : В о л х о в с к г й ( н е ч е р н о -
з е м н а я ч а с т ь ) . 

К Р О М С К Г Й ( В Ъ н е ч е р н о -
з е м н о й ю ж н о й т р е т и 
у ѣ з д а и с ѣ в е р о з а -
п а д н о й ч а с т и , п р и -
л е г а ю щ е й к ъ К а р а -
ч е в с к о м у у ѣ з д у ) . 

М Ц Е Н О К І Й ( н е ч е р н о з е м -
н а я ч а с т ь ) . » 

Р я з а н с к а я : Р Я З А Н С К І Й ( п о л ѣ в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и О к и ) . 

С П А О С К Г Й ( м е ж д у п р а -
в ы м ъ б е р е г о м ъ р ѣ к и 
О к и и п р а в ы м ъ 
б е р е г о м ъ р ѣ к и П а -
р ы ) . 

С м о л е н с к а я : С М О Л Е Н С К Г Й . 

Я р о с л а в с к а я : Р о с т о в с к г й . 
Я Р О С Л А В С К І Й . 

Четвертая мѣстность. 

Высшій надѣлъ 4 десятины. 
Низшій надѣлъ 1 десятина 800 7СѲ» С€иОЮ» 

В л а д н и і р с к а я : В я з н и к о в с к і й ( п о л ѣ -
в у ю с т о р о н у р ѣ к и 
К л я з ь м ы ) . 

В л а д м м і р с к а я : К О В Р О В С К І Й ( п о л ѣ в у ю 
с т о р о н у р , К л я з ь м ы ) . 
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Губернги: Утьзды: 

В л а д и м і р с к а я : М У Р О М С К І Й ( м е ж д у п р а т 
в ы м ъ б е р е г о м ъ р ѣ к и 
О к и и л ѣ в ы м ъ р ѣ к и 
Т ё п ш , в ъ ч а с т и , п р и -
л е г э ю щ е й к ъ М е л е н -
к о в с к о м у у ѣ з д у ) . 

П Е Р Е С Л А В С К І Й . 

П О К Р О В С К І Й ( п о л ѣ в у ю 
с т о р о н у р . К л я з ь м ы ) . 

О У Д О Г О Д С К І Й . 

С У З Д А Л Ь С К І Й ( п о п р а в у ю 
с т о р о н у р . Н е р л и ) . 

Ш У Й О К І Й . 

Ю Р Ь Е В О К І Й ( п о п р а в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и Н е р л и ) . 

В я т е к а я : У Р Ж У М О К І Й . 

Я Р А Н О К І Й . 

К а з а н с к а я : К А З А Н С К І Й . 

Л А И Ш Е В С К І Й ( н е ч е р н о -
з е м н а я ч а с т ь ) . 

М А М А Д Ы Ш С К І Й ( н е ч е р н о -
з е м н а я ч а с т ь ) . 

Ц А Р Е В О К О К Ш А Й С К І Й . 

К а л у ж о к а я : Ж И З Д Р И Н С К І Й . 

М Е Д Ы Н С К І Й . 

М О О А Л Ь С К І Й . 

К о с т р о н с к а я : К И Н Е Ш Е М С К І Й ( п о п р а в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В о л г и 
и п о л ѣ в у ю е я с т о -
р о н у н а 1 5 в е р с т ъ 
о т ъ б е р е г а ) . 

К О С Т Р О М С К І Й ( п о п р а в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В о л г и 
и н а 1 5 в е р с т ъ о т ъ 
б е р е г а п о л ѣ в у ю е я 
с т о р о н у ) . 

Ю Р Ь Е В Е Ц К І Й ( П О п р а в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В о л г и ) . 

М о ш е в с к а я : М С Т И С Л А В О К І Й . 

Н і ж е г о р о д -
окая: А Р З А М А С С К І Й ( н е ч е р н о -

з е м н а я ч а с т ь ) . 

Губерніи: Уѣзды: 

Нжжѳгородская: В А С И Л Ь С К І Й ( П О п р а в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В о л г и 
в ъ н е ч е р н о з е м н о й 
ч а с т и ) . 

Г О Р В А Т О В С К І Й . 

К н я г и н и н с к і й ( п о л ѣ в у ю 
с т о р о н у р . П ь я н ы ) . 

М А К А Р Ь Е В С К І Й ( П 0 П р а В З Ю 

с т о р о н у р ѣ к и В о л г и ) . 
О р х о в с к а я : Д М И Т Р О В С К І Й ( н е ч е р н о -

з е м н а я ч а с т ь ) . 
К А Р А Ч Е В О К І Й ( н е ч е р н о -

з е м н а я ч а с т ь ) . 
С ъ в с к г й . 
Т Р У Б Ч Е В С К І Й . 

П е н з е н с к а я : Г О Р О Д И Щ Е Н С К Г Й . 

Р я з а н с к а я : К А С И М О В С Ш Й . 

С П А О О К І Й ( п о л ѣ в у ю с т о -
р о н у р ѣ к и О к и ) . 

С . - П е т е р б у р г -
с к а я : П Е Т Е Р Г О Ф С К І Й . 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К І Й . 
І І І І 

Смоленская: 

Т в е р с к а я : 

Я р о с л а в е к а я : 

Ц А Р С К О С Е Л Ь С К І Й . 

В Я З Е М Ш І Й . 

Г Ж А Т С К І Й . 

В Л Ь Н И Н С К І Й . 

К Р А С Н И Н С К І Й . 

Р О С Л А В Л Ь С К І Й . 

С Ы Ч Е В С К І Й . 

Ю х н о в с к і й . 

З У Б Ц О В С К І Й . 

К А Л Я З И Н С К І Й . 

К О Р Ч Е В С К І Й . 

К А П Ш Н С К І Й . 

Р Ж Е В С К І Й . 

С Т А Р И Ц К І Й . 

Т В Е Р О К І Й . 

Д А Н И Л О В С К Г Й . 

Л Ю Б И М С К І Й . 

М о л о г о к х й 
М ы ш к и н с к і й . 
Р ы в и н с к г й . 
У г л и ч с ш й . 

1 9 * 1 -
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П я т а я м ѣ с т н о с т ь . 

Высшгй надѣлъ 4 десятины 1200 ке. саж. 
Низшій надѣлъ 1 десятина 1200 кв. саж. 

Губерніи: 

В і т ѳ б с к а я : 

Уѣзды: 

В И Т Е В С К І Й . 

Л Е П Е Л Ь О К І Й . 

Н Е В Е Л Ь С К І Й . 

С Е В Е Ж С К І Й . 

В л а д і М І р с к а я : В я з н и к о в с к і й ( п о п р а в у ю 
. с т о р о н у р . К л я з ь м ы ) . 

Г О Р О Х О В С К І Й . 

К О В Р О В С К І Й ( п о п р а в у ю 

с т о р о н у р . К л я з ь м ы ) . 
М Е Л Е Н К О В С К І Й . 

П О К Р О В С К І Й (по п р а в у ю 
с т о р о н у р . К л я з ь м ы ) . 

С У З Д А Л Ь С К І Й ( П О л ѣ в у ю 
с т о р о н у р . Н е р л и ) . 

Ю Р Ь Е В О К І Й ( П О л ѣ в у ю 

с т о р о н у р . Н е р л и ) . 

В о ю г о д с к а я : В о л о г о д о к і й . 

Г Р Я З О В Е Ц К І Й . 

К о с т р о м с к а я : К О С Т Р О М С К І Й ( п о л ѣ в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В э л г и ) . 

К И Н Е Ш Е М С К І Й (ПО Л Ѣ в у Ю 

с т о р о н у р ѣ к и В о л г и ) . 
Н Е Р Е Х Т С К І Й . 

Ю Р Ь Е В Е Ц К І Й ( П О л ѣ в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В о л г и ) . 

М о г м ѳ в о к а я : Г О М Е Л Ь С Ш Й . 

К Л И М О В И Ц К І Й . 

К о п ы с с к і й . 

Губерніи: 

М о г і л ѳ в о к а я : 

Н н ж е г о р о д -
с к а я : 

О р л о в с к а я : 

П с к о в с к а я : 

Уѣзды: 

М О Г И Л Е В С К І Й . 

О Р Ш А Н С К І Й . 

О В Н Н И Н С К І Й . 

Ч А У С С К І Й . 

Ч Е Р И К О В С К І Й . 

А Р Д А Т О В О К І Й ( н е ч е р н о -
з е м н а я ч а с т ь ) . 

В А Л А Х Н И Н С К І Й ( П О л ѣ в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В о л г и ) . 

Н И Ж Е Г О Р О Д О К І Й . 

В Р Я Н С К І Й . 

В Е Л И К О Л У Ц К І Й . 

П С К О В С К І Й . 

С . - П е т е р б у р г -
с к а я : Я М Б У Р Г С К І Й . 

С м о л е н с к а я : В в л ь с к і й : . 
Д О Р О Г О В У Ж С К І Й . 

Д У Х О Е Ш Д Н С К І Й . 

П О Р Ъ Ч С К І Й . 

Б ѣ Ж Е Ц К І Й . 

В Е С Ь Е Г О Н С К І Й . 

В Ы Ш Н Е В О Л О Ц К І Й . 

Н О В О Т О Р З К С К І Й . 

Я р о с л а в с к а я : Р О М А Н О В О - Б О Р И С О Г Л Б Ѣ -

С К І Й . 

Т в е р с к а я : 

Ш е с т а я м ѣ с т н о с т ь . 

Высшій надѣлъ 5 десятинъ. 
Низшій надѣлъ 1 десятина 1600 кв. саж. 

В і т е б с к а я : Г О Р О Д Е Ц К І Й . 

П О Л О Ц К І Й . 

С У Р А Ж С К І Й . 

В о л о г о д с к а я : К А Д Н И К О В С К І Й ( П О ВОСТОЧ-

н о й с т о р о н ѣ К у б е н -
с к а г о о з е р а и п о б е р е -
г а м ъ р ѣ к и К у б е н и 
о т ъ е я у с т ь я в в е р х ъ 
н а 2 0 в е р с т ъ ) . 

В я т с к а я : Н о л и н с к і й . 

К о с т р о м с к а я : Б У Й С К І Й . 

. Г А Л И Ч С К І Й . 

Н і ж е г о р о д -
с к а я : В А С И Л Ь С К І Й ( ч а с т ь п о 

л ѣ в у ю с т о р о н у рѣ&и 
В о л г и ) . 
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Губерніи: Уѣзды: 

Н н ж е г о р о д -
окая: 

П с к о в с к а я : 

М А К А Р Ь Е В С К І Й ( п о л ѣ в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В о л г и ) . 

С Е М Е Н О В С К І Й . 

Н О В О Р Ж Е В С К І Й . 

О П О Ч Е Ц К І Й : 

О С Т Р О В О К І Й . 

П О Р Х О В С К І Й . 

ѴуШшіи: 

С . - П е т е р б у р г -
с к а я : 

Уѣзды: 

Н О В О Л А Д о ж с к і й . 
Ш Л И С С Е Л Ь В У Р Г С К І Й ( з а 

и с к л ю ч е н і е м ъ и м ѣ -
ш й , н а х о д я щ и х с я н е 
д а л ѣ е 2 6 в е р с т ъ о т ъ 
с т о л и ц ы ) . 

Т в е р с к а я : О О Т А Ш К О В С К І Й . 

С е д ь м а я м ѣ с т н о с т ь . 

Высшій надѣлъ 5 десятинъ 1200 
Низшій надѣлъ 1 десятина 2000 кѳ, саж. 

Вжтебская: В Е Л И Ж С К І Й . 

Могжлевская: Б ы х о в с к г й . 
Р О Г А Ч Е В С К І Й . 

Н о в г о р о д с к а я : В О Р О В И Ч С К І Й . 

В А Л Д А Й С К І Й . 

К Р Е С Т Е Ц К І Й . 

Н О В Г О Р О Д С К І Й 

С Т А Р О Р У С С К І Й 

Т и х в и н с к і й . 

Н о в г о р о д с к а я : Ч Е Р Е П О В С Ш Й . 

П е р м с к а я : Б К А Т Е Р И Н В У Р Г С К І Й ( н е -
черноземная часть ) . 

П Е Р М С К І Й . 

П с к о в с к а я : Т О Р О П Е Ц К І Й . 

С . - П е т е р б у р г -
с к а я : Г д о в о к і й . 

Л У Ж О К І Й . 

Я р о с л а в с к а я : П О Ш Е Х О Н С К І Й . 

В о с ь м а я м ѣ с т н о с т ь . 

Высшій надѣлъ 6 десятинъ. 
Низшій надѣлъ 2 десятины. 

ВоіОГОДСКая: К А Д Н И К О В С К Г Ё ( В Ъ Л Ѣ С Н О Й 

ч а с т и у ѣ з д а , т . - е . з а 
и с к л ю ч е н і е м ъ в о с -
т о ч н о й с т о р о н ы К у -
б е н с к а г о о з е р а и 
б е р е г о в ъ р ѣ к и К у -
б е н и , о т ъ у с т ь я е я 
в в е р х ъ н а 2 0 в е р с т ъ ) . 

К о с т р о м с к а я : В А Р Н А В И Н С К І Й . 

В Е Т Л У Ж С К І Й . 

К О Л О Г Р И В С К І Й . 

К о с т р о м с к а я : М А К А Р Ь Е В С К І Ё . 

С О Л И Г А Л И Ч С К І Й . 

Ч У Х Л О М С К І Й . 

Н о в г о р о д с к а я : Д Е М Я Н С К І Й . 

У С Т Ю Ж О К І Й . 

П е р и с к а я : К У Н Г У Р С К І Й . 

О Х А Н С К І Й . 

Ч Е Р Д Ы Н С К І Й . 

П с к о в с к а я : Х О Л М С К І Й . 
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Девятая мѣстность. 

Высшій надѣлъ 7 десятинъ. 
Низшій надѣлъ 2 десятины 800 кв. саж. 

Губерніи: Уѣзды: 

Вологодская: Н И К О Л Ь С К І Ё . 

Т О Т Е М С К І Й . 

В я т с к а я : С Л О В О Д С К Г Ё . 

Новгородская: Б Ъ Л О З Е Р С К Г Ё . 

Е Н Р И Л О В С К І Й . 

Губерніи: Уѣзды: 

О л о н е ц к а я : В Ы Т Е Г О Р С К І Ё . 

О л о н е ц к а я : К А Р Г О П О Л Ь С К І Й . 

Л О Д Е Ё Н О П О Л Ь О К І Ё . 

О Л О Н Е Ц К Г Ё . 

П Е Т Р О З А В О Д С К Г Ё . 

П О В Ѣ Н Е П К І Ё . 

П е р м с к а я : С О Л Н К А М С К І Й . 

В т о р а я ( ч е р н о з е м н а я ) п о л о с а . 

Первая мѣстность . 

Высшій надѣлъ 2 десятины 1800 кв. саж. 
Шизшій надѣлъ 2200 кв. саж. 

Губерніи: Уѣзды: 

К у р с к а я : Б - Б Л Г О Р О Д С К Г Й . 

Г Р А Й В О Р О Н С К І Ё . 

К О Р О Ч А Н С К Г Ё . 

К У Р С К І Ё . 

Л Ь Г О В С К І Ё . 

Н О В О О С К О Л Ь С К І Ё . 

П У Т И В Л Ь С К Г Ё . 

Р Ы Л Ь С К І Ё . 

С Т А Р О О С К О Л Ь С К І Ё . 

С У Д Ж А Н С К Г Ё * 

Щ И Г Р О В О К І Ё . 

Ф А Т Е Ж С К Г Ё . 

П е н з е н с к а я : С А Р А Н С К І Ё . 

Губерніи: Уѣзды: 

Р я з а н с к а я : Д А Н К О В С К І Ё . 

З А Р А Ё С К Г Ё ( П О п р а в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и О к и ) . 

М И Х А Ё Л О В С К І Ё . 

Р А Н Е Н Б У Р Г С К І Ё . 

Р Я Ж С К Г Ё . 

Р Я З А Н С К І Ё ( п о п р а в у ю 
с т о р о в у р ѣ к и О к и ) . 

Т у л ь с к а я : Б О Г О Р О Д И П К Г Ё . 

Е П И Ф А Н С К Г Ё . 

Е Ф Р Е М О В С К І Ё . 

Т У Л Ь С К Г Й . 

В т о р а я мѣстность. 

Высшій надѣлъ 3 десятины. 
Низшій надѣлъ 1 десятина. 

В о р о н е ж е к а я : Б И Р Ю Ч Е Н С К Г Ё . 

З А Д О Н С К І Й . 

З Е М Л Я Н С К І Ё . 

В о р о н е ж с к а я : К О Р О Т О Я К С К І Ё 

Н И Ж Н Е Д Ѣ В Й П К І Ё . 

П А В Л О В О К І Ё . 
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Губерніи: 

Казанская: 

Уѣзды: 

Ч Е В О К О А Р С К І Й ( П О п р а в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и В э л г и ) . 

Я Д Р И Н С К І Й . 

К у р е к а я : О В О Я Н С К І Ё . 

Орловская: 

Пѳнзенская: 

Р я з а н с к а я : 

В о л х о в с к і Ё ( ч е р н о з е м н а я 
ч а с т ь ) . 

Д М И Т Р О В О К Г Ё ( ч е р н о з е м -
н а я ч а с т ь ) . 

В Л Е Ц К І Й . 

К А Р А Ч Е В С К І Й ( ч е р н о з е м -
н а я ч а с т ь ) . 

К Р О М С К Г Ё ( ч е р н о з е м н а я 
ч а с т ь ) . 

Л И В Е Н С К Г Ё . 

М Ц Е Н С К І Й ( ч е р н о з е м н а я 
ч а с т ь ) . 

М А Л О А Р Х А Н Г Е Л Ь О К І Й . 

О Р Л О В С К І Ё . 

И Н С А Р С К І Й . 

К Е Р Е Н С К І Й . 

Н А Р О В Ч А Т С К Г Ё . 

П Р О Н С К І Й . 

О А П О Ж К О В С К І Й ( П О л ѣ в у ю 
с т о р о н у р ѣ к и П а р ы ) . 

Губерніи: Уѣзды: 

Р я з а н о к а я : С К О П И Н С К Г Ё . 

С П А С О К І Й ( м е ж д у п р а -
в ы м ъ б е р е г о м ъ р ѣ і » 
О к и и л ѣ в ы м ъ р ѣ к а 
П а р ы ) . 

Т а м б о в с к а я : К О З Л О В С К Г Ё . 

Л Е В Е Д Я Н С К І Й . 

Л И П Е Ц К Г Й . 

М О Р Ш А Н С К Г Й . 

Т у л ь с к а я : В Ъ Л Е В С К Г Й ( ч е р н о з е м н а я 
ч а с т ь ) . 

В Е Н Е В С К Г Ё . 

К А П Ш Р С К І Ё . 

К Р А П И В Е Н С К Г Й . 

Н О В О С И Л Ь О К І Ё . 

О Д О Е В С К Г Ё ( ч е р н о з е м н а я 
ч а с т ь ) . 

Ч Е Р Н С К Г Ё . 

Х а р ь к о в с к а я : А Х Т Ы Р С К Г Й . 

В О Г О Д У Х О В С К Г Ё . 

В А Л К О В С К І Й . 

Л Е В Е Д И Н С К Г Ё . 

С У М С К О Ё . 

Х А Р Ь К О В С К І Й . 

Третья мѣстность. 

В о р о н ѳ ж с к а я : 

К у р с к а я : 
Н и ш е г о р о д -

с к а я : 

Высшій надѣлъ 
Низшій надѣлъ 

В А Л У Ё С К І Ё . 

В О Р О Н Е Ж С К І Ё . 

Т И М О К І Ё . 

Л У К О Я Н О В О К І Ё . 

С Е Р Г А Ч С К І Ё . 

3 
1 

десятины -600 кі 
десятина 200 ке 

П ѳ н з е н с к а я : 

С і и б н р с к а я : 

Т а н б о в с к а я : 

?. саж. 
. саж. 

М О К Ш А Н С К І Ё . 

А Л А Т Ы Р О К І Ё . 

А Р Д А Т О В С К І Ё . 

К У Р М Ы Ш С К І Ё 

Т А М В О В С К І Ё . 

У С М А Н С К І Ё . 

Четвертая мѣстность . 

Высшій надѣлъ 3 десятины 1200 кв. саж. 
Низшій надѣлъ 1 десятина 400 кв.саж. 

В о р о і е ж с к а я : Б О Б Р О В С К І Ё . 

В О Г У Ч А Р С К І Ё . 

В о р о н ѳ ж с к а я : О С Т Р О Г О Ж О К І Ё . 

К а з а н с к а я : К О З Ь М О Д Е М Ь Я П С К І Й . 
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Губврмізд: Уѣзды: 

Р і З а ж с к а я : Л А И П Ш В С К І Й ( ч е р н о з е м -
н а я ч а с т ь ) . 

М А М А Д Ы Ш О К І Й ( ч е р н о з е м -
н а я ч а с т ь ) . 

О В І Я Ж О К І Й . 

Т Е Т Ю Ш О К І Й . 

Ц И В И Л Ь О К І Й . 

К у р с к а я : Д М И Т Р І Е В О К І Й . 

Н ж ж е г о р о д -
ская: А Р Д А Т О В С К І Й ( ч е р н о з е м -

н а я ч а с т ь ) . 
А Р З А М А С С К І Ё ( ч е р н о з е м -

н а я ч а с т ь ) . 
В А О И Л Ь С К І Й ( п о п р а в у ю 

с т о р о н у р ѣ к и В о л г и ) . 

Губерніи: 

Н ж ж е г о р о д -
с к а я : 

Уѣзды: 

К н я г и н и н с к і й ( п о п р а -
в у ю с т о р о н у р ѣ к и 
П ь я н ы ) . 

Пѳнзенская; Н И З К Н Е Л О М О В С К Г Й . 

П Е Н З Е Н О К І Й . 

С і м б ж р с к а я : Б У И Н С К І Ё . 

К А Р О У Н С К І Й . 

Т а к б о в с к а я : Б О Р И С О Г Л - В Б С К І Ё . 

К И Р О А Н О В О К І Й . 

Х а р ь к о в с к а я : В О Л Ч А Н С К Г Ё . 

Пятая мѣстность. 

Бысшій надѣлъ 4 десятины. 
Низшій надѣлъ 1 десятина. 800 кв. саж. 

В о р о н е ж с к а я : Н О В О Х О П Е Р С К І Й . 

Б я т с к а я : В Л А В У Ж С К І Й . 

М А Л М Ы Ж С К І Ё . 

О А Р А П У Л Ь С К І Й . 

К а з а н с к а я : О П А С О К І Й . 

Ч И С Т О П О Л Ь С К І Ё . 

П е н з е н с к а я : Ч Е М Б А Р С К І Ё . 

С а ж а р с к а я : С Т А В Р О П О Л Ь О К Г Й ( з а и с к л ю -
ч е н і е м ъ с е л . Н о в ы й 
В у я н ъ с ъ д е р е в н я м и ) . 

С а р а т о в с к а я : К У З Н Е Ц К І Й . 

С А Р А Т О В С К І Й . 

Симбжрская: О Е Н Г И Л Е Е В С К І Ё . 

О И М Б И Р О К І Й . 

С Ы З Р А Н С К Т Ё . 

Х а р ь к о в с к а я : З М І Е В О К І Й . 

И з ю м с к г й . 

Ш е с т а я мѣстность. 

Бысшій надѣлъ 4 десятины 1200 
Низшій надѣлъ 1 десятина 1200 кв. саж. 

О р е я б у р г с к а я : М Е Н З Е Л И Н С К І Ё . 
У Ф И М С К І Ё . 

Саратовокая: А Т К А Р С К І Ё . 

В А Л А Ш О В С К І Ё . 

В О Л Г С К І Ё . 

К А М Ы Ш И Н С В Д Ё ( с ѣ в е р н а я 
ч а с т ь ) . 

С а р а т о в с к а я : П Е Т Р О В С К І Й . 

С Е Р Д О Б О К І Ё . 

Х В А Л Ы Н О К І Ё . 

Х а р ь к о в с к а я : К У П Я Н О К І Ё . 

С Т А Р О Б Ѣ Л Ь О К І Ё . 



_ ^ _ _ 2 0 4 — 

С е д ь м а я м ѣ с т н о с т ь . 

Высшій надѣлъ 5 десятинъ. 
Низшій надѣлъ 1 десятина 1600 кв. саж. 

Губерніи: Уѣзды: 

Оренбургская: БЕЛЕБЕЕВСШЁ. 

Б И Р С К І Й . 

С Т Е Р Л И Т А М А К С К І Ё ( ч а с т ь 
ч е р н о з е м н а я , н е с т е п -
н а я ) . 

О р е н б у р г с к а я : Т Р О И Ц К І Й . 

Ч Е Л Я Б Й Н С К Г Ё . 

П е р и с к а я : Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г О К І Й ( ч е р н о -
з е м н а я ч а с т ь ) . 

П е р в с к а я : И Р В И Т С К І Й . 

О О И Н С К Г Й . 

Губерніи: 

Пермская: 

Самарская: 

Уѣзды: 

Ш А Д Р И Н О К І Й . 

Б У Г У Л Ь М И Н О К І Й . 

Б У Г У Р У О Л А Н О К І Й . 

Б У З У Л У К С К І Й ( с ѣ в е р н а я 
ч а с т ь ) . 

Н И К О Л А Е В С К І Й ( с ѣ в е р о -
з а п а д н а я ч а с т ь ) . 

С А М А Р С К І Й . 

С Т А В Р О Н О Л Ь О К І Й ( с е л о 
Н о в ы й Б у я н ъ с ъ 
д е р е в н я м и ) . 

В о с ь м а я м ѣ с т н о с т ь . 

Высшій надѣлъ 6 десятинъ. 
Низшій надѣлъ 2 десятины. 

О р ѳ н б у р г с к а я : О Р Е Н Б У Р Г С К І Й ( ч е р н о з е м -
* н а я ч а с т ь ) . 

П е р н с к а я : К Р А С Н О У Ф И М С К І Ё . 

Санарская: Б У З У Л У К С К І Ё ( ю ж н а я 
ч а с т ь ) . 

Н И К О Л А Е В О К І Ё ( ч е р н о в е м -
н а я , н е с т е п н а я ч а с т ь ) . 

Т р е т ь я ( с т е п и а я ) п о л о с а . 

А . В Е Л И К О Р О С С І Й О Е І Я Г У Б Е Р Н І И . 

П е р в а я м ѣ с т н о с т ь . 

Указный надѣлъ 6 десятинъ. 

Орѳнбургская; С Т Е Р Л И Т А М А К С К І Ё ( с т е п -
н а я ч а с т ь ) . 

С а р а т о в с к а я : К А М Ы Ш И Н С К І Ё ( ю ж н а я 
часть ) . 

Орѳнбургская: О Р Е Н Б У Р Г С К І Ё ( с т е п н а я 
ч а с т ь ) . 

В т о р а я м ѣ с т н о с т ь . 

Указный надѣлъ 7 десятинъ. 

Саратовокая: ЦАРИЦЫНСКІЁ. 
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Третья мѣстность. 

Указный надѣлъ 8 десятинъ. 

Самарская: Н И К О Л А Е В С К І Й ( е т е п н а я ч а с т ь ) . Н О В О У З Е Н С К І Ё (часть) . 

Четвертая мѣстность. 

Указный надѣлъ 10 десятинъ. 

С а и а р с к а я : Н О В О У З Е Н С К І Ё (часть) . 

Пятая мѣстность. 

Указный надѣлъ 12 десятинъ. 

С а м а р с к а я : Н О В О У З Е Н С К І Й (часть) . 

Примѣчаніе. А с т р а х а н с к а я г у б е р н і я п р и ч и с л я е т с я к ъ степной 
п о л о с ѣ , с ъ н а з н а ч е н і е м ъ в ъ д в у х ъ у ѣ з д а х ъ о н о й , Ч е р н о я р с к о м ъ и 
Ц а р е в с к о м ъ , у к а в н ы х ъ н а д ѣ л о в ъ в ъ 1 0 и 1 2 д е с . О п р е д ѣ л е н і е г р а -
н и ц ъ мѣстностей в ъ с и х ъ д в у х ъ у ѣ з д а х ъ и н а з н а ч е н і е , с о о б р а з н о 
мѣстнымъ у с л о в і я м ъ , р а з м ѣ р о в ъ н а д ѣ л а в ъ у ѣ з д а х ъ А с т р а х а н с к о м ъ , 

"Енотаевскомъ и К р а с н о я р с к о м ъ в о з л а г а е т с я н а Г у б е р н с к о е п о 
к р е с т ь я н с к и м ъ д ѣ л а м ъ П р и с у т с т в і е , к о т о р о е п р е д с т а в л я е т ъ п р е д п о -
л о ж е н і я с в о и по с е м у п р е д м е т у в ъ М и н и с т е р с т в о В н у т р е н н ы х ъ Д ѣ л ъ . 

В . Н О В О Р О С С І Й О К І Я Г У В Е Р Н Ш . 

Первая мѣстность. 

Указный надѣлъ 3 десятины. 

Екатерннослав-
ская: Р о с т о в с к і й . 

Т а в р і ч е с к а я : С И М Ф Е Р О П О Л Ь С К І Ё 

(часть) . 
ѲЕОДОСІЙСКІЙ (часть) . 

Х е р с о н с к а я : Б О Б Р П Н Е Ц К І Ё 

О Д Е С С К І Й 

Х Е Р С О Н С К І Ё 

Р И ! 
д й о О в 

І І І І І 
В т о р а я м ѣ с т н о с т ь . 

Указный надѣлъ 3 десятины 1200 кв. саж. 

Х е р с о н с к а я : А Л Е К С А Н Д Р І Й С К І Ё (сѣвер-
н а я часть) . 

Хѳрсонская: Б О Б Р И Н Е Ц К І Ё ( сѣверная 
часть) . 
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с к а я : 

Третья мѣстпость. 

Указный надѣлъ 4 десятины. 

в-
А л Б К О А Н Д Р О В С К І Й ( сѣвер-

н а я ч а с т ь ) . 
Б А Х М У Т С К І Й . 

В Е Р Х Н Е Д Н В П Р О В С К І Й . 

Е К А Т Е Р И Н О С Л А В С К І Й . 

Н о в о м о с к о в с к і й . 

Е к а т е р ж н о с д а в -
с к а я : П А В Л О Г Р А Д С К І Й . 

С Л А В Я Н О С Е Р В С К І Й . 

Х е р с о н с к а я : А Н А Н Ь Е В О К І Й ( с ѣ в е р н а я 
часть) . 

ТдРАСпольск ій(сѣверная 
часть) . 

Четвертая мѣстность. 

Указный надѣлъ 4 десятины 1200 кв. саж. 

Екатеринослав-
ск ая: -•• А л Е к о А н д р о в с к і й ( ю ж н а я 

часть) . -

Х е р с о н с к а я : А л Е к с А н д р і й с к і й ( ю ж н а я 
... . . _ • . - . . . ч а е т ь ) . 

Б О Б Р И Н Е Ц К І Й ( ю ж н а я 
ч а с т ь ) . 

П я т а я м ѣ с т н о с т ь . 

Указный надѣлъ 5 Ъесятинъ. 

Тавричѳская: Б Е Р Д Я Н С К І Й . 

Х е р с о н с к а я : А Н А Н Ь Е В С К І Й ( ю ж н а я 
ч а с т ь ) . 

Хѳрсонская: Т Д Р А С П О Л Ь С К І Й ( ю ж н а я 
ч а с т ь ) . 

Хѳреонекая: О Д Е С С Ш Й (часть) . 

Шестая мѣстность. 

Указный надѣлъ 6 десятинъ 1200 кв. саж. 

| Х е р с о н с к а я : Х Е Р С О Н С К І Й (чаеть) . 

Седьмая мѣстность. 

Указный надѣлъ 6 десятинъ 1200 кв. саж. 

Т а в р и ч е с к а я : Д И В П Р О В С К І Й . 

Е В П А Т О Р І Й С К І Й . 

М Е Л И Т О П О Л Ь С К І Й . 

Т а в р н ч е с к а я : П Е Р Е К О П С К І Й . 

О и м Ф Е Р о п о л ь с к і й ( ч а с т ь ) 
Ѳ Е О Д О С І Й С К І Й ( ч а с т ь ) . 
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I I . В Ы О П П Е И У К А З Н Ы Е Р А З М Ѣ Р Ы К Р Е С Т Ь Я Н С К А Г О Н А Д В Л А П О 

Г У Б Е Р Н І Я М Ъ И У Ѣ З Д А М Ъ . 

1 
Р а з м ѣ р ъ 
надѣла 

н а д у ш у Г У Б Е Р Ш И и У Ѣ З Д Ы . 

Размѣръ 
надѣла 

нэ душу. Г У Б Е Р Н Ш и У В З Д Ы . 

к а 

1 . Витебская . 

Первой (нечерноземной) п о л о с ы : 

В И Т Е Б С К І Й , Л Б П Е Л Ь О К І Й . 

Н Е В Е Л Ь С К І Й И С Е В Е Ж С К І Й . 

Г О Р О Д Е Ц К І Й , П о л о ц к і й и 
С У Р А Ж С К І Й . . . . . . . . 

В Е Л И Ж С К І Й 

Примѣчаніе, Динабургскій, 
Дризенскій, Люцинскій и Рѣ-
оищкій уѣзды п о д л е ж а т ъ , в ъ 
отношеніи надѣла к р е с т ь я н ъ 
землею, особымъ п р а в и л а м ъ . 

2 . В л а д и м і р с к а я . 

Первой (нечерноземной) полосы: 

А Л Е К С А Н Д Р О В С К І Й , В Л А Д И -

М І Р С К І Й и часть М У Р О М С К А Г О 

— по лѣвую сторону рѣки О к и , 
а т а к ж е между п р а в ы м ъ бере-
гомъ рѣки Оки и п р а в ы м ъ бере-
гомъ рѣки Т ё ш и 

П Е Р Е С Л А В С К І Й , С у д о г о д -
С К І Й , Щ У Й С К І Й , о с т а л ь н а я 
часть М У Р О М С К А Г О И чаети 
уѣздовъ: В Я З Н И К О В С К А Г О , 

К О В Р О В С К А Г О и П О К Р О В -

С К А Г О — п о лѣвую сторону рѣки 
К л я з ь м ы ; С У З Д А Л Ь О К А Г О И 

Ю Р Ь Е В С К А Г О — п о п р а в у ю сто-
рону рѣки Н е р л и 

Г О Р О Х О В С К І Й , М Е Л Е Н К О В -

С К І Й и остальныя частиуѣздовъ : 
В Я З Н И К О В С К А Г О , І С О В Р О В -

С К А Г О , П О К Р О В С К А І о , С У З -

Д А Л Ь С К А Г О И Ю Р Ь Е В С К А Г О . 

3 . В о л о г о д с к а я . 

П е р в о й (нечерновемной) п о л о с ы : 

В о л о г о д о к і й И . Г Р Я З О В Е Ц -

1200 

1200 

1200 

1200 

К І Й 1200 

К А Д Н И К О В С К І Й : 

1) по восточной сторонѣ К у -
бенскаго озера и по бврегамъ 
рѣки К у б е н и , о т ъ з я у с т ь я 
в в е р х ъ н а 2 0 в е р с т ъ . . . . 

2 ) в ъ остальной части уѣзда 

Н и к о л ь с к і й и Т О Т Е М О К І Й 

4 . В о р о н е ж с к а я . 

В т о р о й (черноземной) п о л о с ы : 

Б И Р Ю Ч Е Н С К І Й , З А Д О Н О К І Й , 

З Е М Л Я Н О К І Й , К О Р О Т О Я К С К І Й , 

Н И Ж Н Е Д Ъ В И Ц К І Й и П А В Л О В -

С К І Й . . . . . . . . . . . 

В А Л У Й О К І Й И В О Р О Н Е Ж -

С К І Й . . . . . . . . . . . 

Б О В Р О В С К І Й , Б О Г У Ч А Р С К І Й 

и О О Т Р О Г О Ж С К І Й 

Н О В О Х О П Е Р С К І Й 

5 . В я т с к а я . 

а) П е р в о й (нечерноземной) п о -
л о с ы : > 

Я Р А Н С К І Й И У Р Ж У М С К І Й . 

Н о л и н с к і й . . . . . . . 

С л о в о д с к і й 

б) В т о р о й (черноземной) п о л о с ы : 

С А Р А П У Л Ь С К І Й , Е Л А В У Ж -

С К І Й и М А Л М Ы Ж С К І Й . . . . 

6 . Е к а т е р и н о с л а в с к а я . 

Т р е т ь е й (степной) п о л о с ы : 

Р о с т о в с к і й 

Б А Х М У Т С К І Й , В Е Р Х Н Е Д Н Ъ -

Н Р О В С К І Й , Е К А Т Е Р И Н О С Л А В -

6 0 0 

1 2 0 0 
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Г У Б Е Р Н І И и У Ъ В Д Ы . 

Р а в м ѣ р ъ 
н а д ѣ л а 

н а д у ш у . 

К Й 

Г У Б Е Р Н І И и У Ѣ З Д Ы . 

^ - ' • ѵ "I-
Р а з м ѣ р ъ 
надѣла 

н а д у ш у . 

К З 

о к і й , Н о в о м о с к о в с к і й , П А В -
Л О Г Р А Д С К І Й , С Л А В Я Н О С Е Р В -

о к і й и с ѣ в е р ш я ч а с т ь А Л Е -
К С А Н Д Р О В С К А Г О 

Ю ж н а я ч а с т ь А Л Е К С А Н Д Р О В -

С К А Г О 

7 . К а з а н с к а я . 

а) П е р в о й (нечерноземной) п о -
л о с ы : 

Ч а с т ь Ч Е В О К С А Р С К А Г О ( П О 

л ѣ в у ю с т о р о н у В о л г и ) . . . . 

К А З А Н С К І Й , Ц А Р Е В О К О К -

Ш А Й С К І Й ч н е ч е р н о з е м н ы я 
ч а с т и : Л А И Ш Е В С К А Г О и М А М А -

Д Ы Ш О К А Г О . . . . . . . . . 

б) В т о р о й (черноземной) п о л о с ы : 

Я Д Р И Н С К І Й и ч а с т ь Ч Е Б О -

К С А Р С К А Г О ( п о п р а в у ю с т о р о н у 
В о л г и ) . . І . . . . І . . . 

К О З Ь М О Д Е М Ь Я Н С К І Й , С В І Я Ж -

с к і й , Т Е Т Ю Ш С К І Й , Ц И В И Л Ь -

С К І Й и ч е р н о в е м н ы я ч а с т и : 
Л А И Ш Е В С К А Г О И М А М А Д Ы Ш -

С К А Г О 

С П А С С К І Й и Ч и с т о п о л ь -
С К І Й 

8 . К а л у ж с к а я . 

П е р в о й (нечерноземной) п о л о с ы : 

Б О Р О В С К І Й , К А Л У Ж О К І Й , 

К О З Е Л Ь С К І Й , Л и х в и н с к і й , 
М А Л О Я Р О С Л А В Е Ц К І Й , М Е Щ О В -

С К І Й , П Е Р Е М Ы Ш Л Ь С К І Й И 

Т А Р У С С К І Й . ' • 

Ж И З Д Р И Н С К І Й , М Е Д Ы Н С К І Й , 

М О С А Л Ь С К І Й . 

9 . К о с т р о м с к а я . 

П е р в о й (нечерндаемной) п о л о с ы : 

Ч а с і и п о п р а в у ю с т о р о н у 
В о л г и К И Н Е Ш Е М С К А Г О , К о -

1 2 0 0 

1 2 0 0 

С Т Р О М С К А Г О и Ю Р Ь Е В Е Ц К А Г О , 

а т а к ж е в ъ п е р в ы х ъ д в у х ъ 
у ѣ з д а х ъ п о лѣвуго с т о р о н у В о л г и , 
н а 1 5 в е р с т ъ о т ъ б е р е г а . . . 

Н Е Р Е Х Т С К І Й И о с т а л ь н ы я 
ч а с т и К И Н Е Ш Е М С К А Г О , К о -
С Т Р О М О К А Г О и Ю Р Ь Е В Е Ц К А Г О 

Б У Й С К І Й И Г А Л И Ч С К І Й . . 

В А Р Н А В И Н С К І Й , В Е Т Л У Ж -

С К І Й , К О Л О Г Р И В С К І Й , М А -

К А Р Ь Е В С К І Й , С О Л И Г А Л И Ч О К І Й 

И Ч У Х Л О М С К І Й 

1 2 0 0 

1 0 , К у р с к а я . 

В т о р о й (черноаемной) п о л о с ы : 

Г Р А Й В О Р О Н С К І Й , К О Р О Ч А Н -

С К І Й , Л У Г О В С К І Й , П У Т И В Л Ь -

С К І Й , Р Ы Л Ь С К І Й , Б Ъ Л Г О Р О Д -

С К І Й , К У Р С К І Й , Н О В О О С К О Л Ь -

С К І Й , С Т А Р О О С К О Л Ь С К І Й , С У -

Д Ж А Н О К І Й , Щ И Г Р О В С К І Й и 

Ф А Т Е Ж С К І Й 

1 2 0 0 

О В О Я Н О К І Й - . . . . 

Т и м с к і і і . . . 

Д М И Т Р І Е В С К І Й . 

1 1 . М о г и л е в с к ш і . 

П е р в о й (нечерноземной) п о л о с ы : 

М О Т И С Л А В С К І Й 

600 

Г О М Е Л Ь С К І Й , К л и м о в и ц -
к і й , К о п ы с с к і й , М О Г И Л Е В -

С К І Й , О В Ш А Н С К І Й , С - В Н Н И Н -

с к і й , Ч А У О О В С К І Й И Ч Е Р И -

К О В С К І Й 

Б Ы Х О В С К І Й И Р О Г А Ч Е В С К І Й 

1 2 . М о с к о в с к а я . 

П е р в о й (нечерноземной) п о л о с ы : 

Б О Г О Р О Д С К І Й , Б Р О Н Н И Ц -

К І Й , К О Л О М Е Н С К І Й И М О О К О В -

С К І Й 
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Г У Б Е Р Н І И и У В З Д Ы . 

П о д о л ь с к і й и С Б Р П У Х О В -

О К І Й 

В Е Р Е Й С К І Й , В О Л О К О Л А М -

С К І Й , Д М И Т Р О В С К І Й , З В Е Н И -

Г О Р О Д С К І Й , К л и н с к і й , М о -

Ж А Й С К І Й И Р У З С К І Й . . . . 

1 3 . Н и ж е г о р о д с к а я . 

э ) П е р в о й (нечерноземной) п о -
Л Т О С Ы Г " 
ѵ і ѵ ѵ і и * 

Ч а с т ь Б А Л А Х Н И Н С К А Г О — 

по правую сторону В о л г и . . 

Г О Р Б А Т О В С К І Й , части В А -

О И Л Ь С К А Г О (нечерноземная) и 

М А К А Р Ь В В С К А Г О п о п р а в у ю 

сторону В о л г и , нечерноземныя 

части К Н Я Г И Н И Н О К А Г О (по 

лѣвую сторону рѣки П ь я н ы ) 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К І Й и ч а с т и : 

Б А Л А Х Н И В С К А Г О — по лѣвую 

сторону Волги и нечерноземная 

С Е М Е Н О В С К І Й И ч а с т и В А -

О И Л Ь С К А Г О И М А К А Р Ь Е В С К А Г О 

— п о лѣвую сторону В о л г и . . 

б) В т о р о й (черноаемной) п о л о с ы : 

С Е Р Г А Ч С К І Й И Л У К О Я Н О В -

Ч е р н о з е м н а я части В А С И Л Ь -

О К А Г О (по п р а в у ю сторону 

В о л г и ) , К Н Я Г И Н И Н С К А Г О (по 

п р а в у ю сторону рѣки П ь я н ы ) , 

А Р Д А Т О В О К А Г О и А Р З А М А С -

С К А Г О 

1 4 . Н о в г о р о д е в а я . 

П е р в о й (нечерноземной) п о л о с ы : 

Б О Р О В И Ч С К І Й , В А Л Д А Й -

С К І Й , К Р Е С Т Е Ц К І Й , Н О В -

Г О Р О Д С К І Й , С Т А Р О Р У С С К І Й , 

Т и х в и н с к і й и Ч Е Р Е П О В С К І Й 

Раэмѣръ 
надѣла 

н а д у ш у . 

с5 

3 

3 

3 

і 4 

4 

5 

3 

3 

5 

й 

6 0 0 

1 2 0 0 

1 2 0 0 

-

1 2 0 0 

— 

6 0 0 

1 2 0 0 

1 2 0 0 

Г У Б Е Р Н І И и У Ѣ З Д Ы . 

Д Е М Я Н О К І Й И У О Т Ю Ж О К І Й 

Б Ѣ Д О З Е Р С К І Й и К И Р И Л О В -

1 5 . О л о н е ц в а я . 

Первой (нечерноаемной) п о л о с ы : 

В Ы Т Е Г О Р О К І Й . К А Р Г О П О Л Ь -

С К І Й , Л о д Е й н о п о л ь с у к і й , 

О Л О Н Е Ц К І Й , П Е Т Р О З А В О Д О К І Й 

1 6 . О р е н б у р г е к а я . 

а) В т о р о й (черноземной) п о л о с ы : 

М Е Н З Е Л И Н О К І Й И У Ф И М -

Б Е Д Е Б Е Е В О К І Й , Б И Р О К І Й , 

Т Р О И Ц К І Й И Ч Е Л Я В И Н О К І Й 

и ч а с т ь С Т Е Р Л И Т А М А К О К А Г О . 

Ч а с т ь О Р Е Н Б У Р Г С К А Г О . . 

б) Т р е т ь е й (степной) п о л о с ы : 

О с т а л ь н а я ч а с т ь С Т Е Р Л И -

О с т а л ь н а я ч а с т ь О Р Е Н В У Р Г -

1 7 . О р л о в с в а я . 

а) П е р в о й (нечерноземной) п о -

л о с ы : 

Н е ч е р н о з е м н ы я ч а с т и Б о л -

Х О В С К А Г О , К Р О М С К А Г О И 

С Ъ В С К І Й , Т Р У В Ч Е В С К І Й И 

нечерноземныя ч а с т и Д М И Т Р О В -

С К А Г О и К А Р А Ч Е В С К А Г О . . 

б) В т о р о й (черноземной) п о л о с ы : 

Е Л Е Ц К І Й , Л И В Е Н О К І Й , М А -

Л О А Р Х А Н Г Е Л Ь С К І Й , О Р Л О В -

Р а з м ѣ р ъ 
надѣла 

н а д у ш у . 

о 

6 

7 

7 

4 

5 

6 

6 

7 

3 

4 

4 

йі 

— 

— 

1 2 0 0 

— 

— 

• — ^ 

1 2 0 0 

1 2 0 0 

Положеніе о крестьянахъ . 1 4 
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Г У Б Е Р Н І И и У Ѣ З Д Ы . 

о к і й и ч е р н о з е м н ы я ч а с т и : Б о л -
Х О В О К А Г О , Д М И Т Р О В С К А Г О , 

К А Р А Ч Е В С К А Г О , К Р О М С К А Г О 

1 8 . П е н з е н с к а я . 

а) П е р в о й (нечерноземной) п о -
л о с ы : 

К Р А С Н О С Л О В О Д О К І Й . . . 

б) В т о р о й (черноаемной) п о л о с ы : 

С А Р А Н О К І Й . . . . . . . 
, 

И Н С А Р С К І Й , К Е Р В Н О К І Й И 

Н А Р О В Ч А Т О К І Й 

М О К Ш А Н С К І Й 

Н И Ж Н Е Л О М О В С К І Й и П Е Н -

З Е Н С К І Й . . . 

1 9 . П е р м с к а я . 

а) П е р в о й (нечерноземной) п о -
л о с ы : 

П Е Р М С К І Й И н е ч е р н о з е м н а я 
ч а с т ь Е К А Т Е Р И Н В У Р Г С К А Г О . 

К У Н Г У Р С К І Й , О Х А Н О К І Й И 

б) В т о р о й (черноаемной) п о л о с ы : 

Ч е р н о з е м н а я ч а с т ь Е К А Т Е -

Р И Н В У Р Г О К А Г О , И Р В И Т О К І Й , 

О С И Н С К І Й и Ш А Д Р И Н О К І Й . 

К Р А С Н О У Ф И М С К І Й . . . . 
' 

2 0 . П с к о в с к а я . 

П е р в о й (нечерноземной) п о л о с ы : 

\ \ В В Л И К О Л У Ц К І Й и П о к о в -
, О К І Й . . . . . 

Р а а м ѣ р ъ 
н а д ѣ л а 

н а д у ш у . 

8 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

4 

- 5 

6 

7 

5 

6 

4 

гій' 
« 8 * 

— 

— 

1 8 0 0 

— 

6 0 0 

1 2 0 0 

— 

1 2 0 0 

— 

— 

— 

1 2 0 0 

Г У Б Е Р Ш И и У - В З Д Ы . 

Н О В О Р Ж Е В О К І Й , * О П О Ч Е Ц -

к і й , О С Т Р О В С К І Й и Н О Р Х О В -

О К І Й . 

2 1 . Р я з а н с к а я . 

а ) П е р в о й (нечерноаемной) п о -
л о с ы : 

Н е ч е р н о з е м н а я ч а с т ь З А Р А Й -

О К А Г О ( п о л ѣ в у ю с т о р о н у р ѣ к и 
О к и ) 

Е Г О Р Ь Е В С К І Й и н е ч е р н о -
з е м н а я ч а с т ь С А П О Ж К О В О К А Г О 

( П О п р а в у ю с т о р о н у р ѣ к и П а р ы ) 

Ч а с т и : Р Я З А Н С К А Г О ( п о 
л ѣ в у ю с т о р о н у р ѣ к и О к и ) и 
С П А С О К А Г О ( м е ж д у п р а в ы м ъ 
б е р е г о м ъ О к и и п р а в ь ш ъ р ѣ к и 

К А С И М О В О К І Й И ч а с т ь С п А С -
С К А Г О — п о л ѣ в у ю с т о р о н у р ѣ к и 
О к и 

б) В т о р о й (черноаемной) п о л о с ы : 

Д А Н К О В О К І Й , М И Х А Й Л О В -

О К І Й , Р А Н Е Н Б У Р Г С К І Й , Р Я Ж -

О К І Й и ч е р н о з е м н ы я ч а с т и З А -
Р А Й О К А Г О И Р Я З А Н О К А Г О ( П О 

п р а в у ю с т о р о н у р ѣ к и О к и ) . . 

П Р О Н О К І Й , С К О П И Н С К І Й и 

ч е р н о з е м н ы я ч а с т и : С А П О Ж -

К О В О К А Г О ( п о л ѣ в у ю с т о р о н у 
р ѣ к и П а р ы ) и С П А С С К А Г О 

( м е ж д у п р а в ы м ъ б е р е г о м ъ О к и 
и л ѣ в ы м ъ р ѣ к и П а р ы ) . . . . 

2 2 . С а м а р с в а я . 

а) В т о р о й (черноземной) п о л о с ы : 

С Т А В Р О П О Л Ь С К І Й ( з а и с к л г о -

ч е н і е м ъ с е л а Н о в ы й Б у я н ъ с ъ 

Р а з м ѣ р ъ 
н э д ѣ л а 

н а д у ш у . 

Д
ес

І 

5 

5 

6 

3 

3 

3 

4 

— 

І 2 0 0 

— 

6 0 0 

1 2 0 0 

1 

2 

3 

4 

1 8 0 0 

— 

— 
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Г У Б Е Р Н Щ и У Ѣ З Д Ы . 

Р э в м ѣ р ъ 
н а д ѣ л а 

н а д у ш у . 

« 

Г У Б Е Р Н І И и У Ѣ З Д Ы . 

Рэзмѣръ 
надѣла 

на душу, 

ё§ 

С А М А Р О К І Й , Б У Г У Л Ь М И Н -

о к і й , Б у г у р у с л А н о к і й , ч а с т и : 
сѣверная Б У З У Л У К С К А Г О И 

сѣверозападная Н И К О Л А Е В -

С К А Г О (имѣнія, п р и л е г а ю щ і я 
к ъ рѣкамъ Волгѣ и Ч а г р ѣ ) , 
а также С Т А В Р О П О Л Ь О К А Г О 

уѣзда село Н о в ы й Б у я н ъ съ 
деревнями 

Ч а с т и Б У З У Л У К О К А Г О — 
ю ж н а я и Н И К О Л А Е В О К А Г О — 
имѣнія, л е ж а щ і я между рѣками 
Ч а г р о ю и Б о л ь п ш м ъ й р г и з о м ъ , 
кромѣ отнесенныхъ к ъ сѣверо-
западной части 

б ^ Т р е т ь е й (степной) п о л о с ы : 

Ч а с т и Н И К О Л А Ё В Ь К А Г О , по 
лѣвую сторону рѣки Б о л ь ш а г о 
И р г и з а , и Й О В О У З Е Н С К А Г О , 

между Волгою и линіею, обра-
зуемою соединеніемъ рѣкъ Б о л ь -
шаго К у ш у м а и Малаго У з е н я 

Ч а с т ь Н о в о у з Е н с к д г о м е ж д у 
означенною линіею — съ з а п а д -
ной стороны, и рѣками Семе-
нихою и Е а м ш п е в и х о ю — съ 
восточной 

Остальныя части Н О В О У З Е Н -

С К А Г О уѣзда на востокъ отъ 
рѣкъ Семенихи и К а м ы ш е в и х и , 
и въ ю ж н ы х ъ предѣлахъ уѣзда 

2 3 . С . - Ш т е р б у р г с к а я . 

Первой (нечерноаемной) полосы: 

Ч а с г и уѣздовъ С . - П Е Т Е Р -

В У Р Г О К А Г О , П Е Т Е Р Г О Ф С К А Г О , 

Ц А Р С К О О Е Л Ь С К А Г О и Ш Л И О -

С Е Л Ь В У Р Г О К А Г О , В Ъ О К р в С Т -

ности столицы (имѣнія, н а х о -
д я щ і я с я в ъ разстоян іи не далѣе 
25 верстъ отъ столицы) . . . 

10 

1 2 

6 0 0 

О с т а л ь н ы я части П Е Т Е Р Г О Ф -
О К А Г О , С . - П Е Т Е Р В У Р Г С К А Г О И 
Ц А Р С К О С Е Л Ь О К А Г О 

Я М В У Р Г О К І Й . -. 

О с т а л ь н а я ч а с т ь Ш Л И О С Е Л Ь -

В У Р Г О К А Г О И Н О В О Л А Д О Щ -

О К І Й . . . 

Л У Ж О К І Й И Р Д О В О К І Й . . 

2 4 . С а р а т о в с к а я . 

а) В т о р о й (черноаемной) п о л о с ы : 

К У З Н Е Ц К І Й И С А Р А Т О В О К І Й 

А Т К А Р О К І Й , Б А Л А Ш О В О К І Й , 

В О Л Г О К І Й , П Е Т Р О В С К І Й , С Е Р 

Д О В О К І Й , Х В А Л Ы Н С К І Й и 

сѣверная ч а с т ь К А М Ы Ш И Н -

О К А Г О , в ъ к о т о р о й в е д е т с я т р е х ' 
польное х о з я й с т в о 

б) Т р е т ь е й (степной) п о л о с ы : 

Ю ж н а я ч а с т ь К А М Ы Ш И Н -

О К А Г О , съ з а л е ж н ы м ъ х о з я й -
ствомъ . . . 

Ц А Р И Ц Ы Н С К І Й 

2 5 . С и м б и р с к а я . 

В т о р о й (черноаемной) п о л о с ы : 

А Л А Т Ы Р О К І Й , А Р Д А Т О В О К І Й 
И К У Р М Ы Ш С К І Й 

Б У И Н О К І Й И К А Р С У Н О К І Й . 

С Е Н Г И Л Е Е В О К І Й , С И М В И Р -

С К І Й и С Ы З Р А Н С К І Й . . . . 

2 6 . С м о л е н с к а я . 

П е р в о й (нечерноаемной) полосы: 

С М О Л Е Н С К І Й , 

В Я З Е М С К І Й , Г Ж А Т О К І Й , 

Е л ь н и н с к і й , К Р А С Н И П С К І Й , 

1 2 0 0 

1 2 0 0 

1 2 0 0 

6 0 0 

1 2 0 0 

1 4 * 

1 2 0 0 

0* 



Г У Б Е Р Н І И и У Э Д П Ы . 

Р а з м ѣ р ъ 
н а д ѣ л а 

н а д у ш у . 

3§ 

Г У Б Е Р Н І И и У Ъ З Д Ы . 

Р а з м ѣ р ъ 
н а д ѣ л а 

н а д у ш у . 

Р О О Л А В Л Ь С К І Й , С Ы Ч Е В О К І Й и 

Ю х н о в с к і й 

Б в л ь с к і й , Д О Р О Г О В У Ж -

о к і й , Д у х о в щ и н о к і й и П о -
Р Ѣ Ч С К І Й 

2 7 . Т а в р и ч е с к а я . 

Третьей , (степной) п о л о с ы : 

В ъ горной ч а с т и , до ч е р т ы , 
назначенной у к а з о м ъ б М а я 
1 8 3 5 года , уѣздовъ С И М Ф Е Р О -

П О Л Ь С К А Г О и Ѳ Е О Д О С І Й С К А Г О 

Б Е Р Д Я Н С К І Ё . 

Д Н Ъ П Р О В О К І Й , Е В П А Т О Р І Й -

с к і й , М Е Л И Т О П О Л Ь О К І Й , П Е 

Р Е К О П О К І Й и о с т а л ь н ы я части 
С И М Ф Е Р О П О Л Ь С К А Г О И Ѳ Е О Д О -

С І Й С К А Г О . . . . 

2 8 . Т а м б о в с в а я . 

а) Первой (нечерноземной) по-
л о с ы : 

Е Л А Т О М О К І Й , С П А С С К І Й , 

Т Е М Н И К О В С К І Й И Ш А Ц К І Й . 

б) В т о р о й (черноаемной) п о л о с ы : 

К о з л о в с к і й , Л Е Б Е Д Я Н -

С К І Й , Л И П Е Ц К І Й и М О Р Ш А Н -

С К І Й 

Т А М В О В С К І Й И У С М А Н С К І Й 

Б О Р И С О Г Л Ѣ Б О К І Й и К И Р С А -

Н О В С К І Й 

2 9 . Т в е р с в а я . 

Первой (нечерноземной) п о л о с ы : 

З У В Ц О В С К І Й , К А Ш И Н О К І Й , 

К А Л Я З И Н С К І Й , К О Р Ч Е В С К І Ё , 

Р Ж Е В С К І Й , С Т А Р И Ц К І Й И Т В Е Р -

О К О Й . . 

Б Ъ Ж Е Ц К І Й , В Е О Ь Е Г О Н С К І Й , 

В Ы Ш Н Е В О Л О Ц К І Й и Н о в о -
Т О Р Ж С К І Й 

1 2 0 0 
О С Т А Ш К О В С К І Й 

1 2 0 0 

6 0 0 

1 2 0 0 

3 0 . Т у л ь с к а я . 

а) П е р в о й (нечерноземной) ш>-
л о с ы : 

А Л Е К С И Н С К І Й и нечерно-
з е м н ы я ч а с т и Б Ъ Л Е В С К А Г О И 

О Д О Е В О К А Г О 

б) В т о р о й (черндземндй) п о л о с ы : 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й , Е П И Ф А Н -

о к і й , Е Ф Р Е М О В О К І Й И Т У Л Ь -

С К І Й 

В Е Н Е В С К І Й , К А Ш И Р С К І Й , 

К Р А П И В Е Н С К І Й , Н О В О С И Л Ь -

С К І Й , Ч Е Р Н О К І Й И чернозем-
н ы я ч а с т и Б Ѣ Л Е В С К А Г О и 
О Д О Е В С К А Г О . . 

3 1 . Х а р ь в о в с в а я . 

В т о р о й (черноземной) п о л о с ы : 

А х т ы р с к і й , Б О Г О Д У Х О В -

с к і й , В А Л К О В С К І Й , Л Е Б Е Д И Н -

С К І Й , С У М С К О Й И Х А Р Ь К О В -

С К І Й 

В О Л Ч А Н С К І Й . . . . . . 

З м і Е В С К І Й И И 8 Ю М С К І Й 

К У П Я Н С К І Й И С Т А Р О Б Ъ Л Ь -

О К І Й 

3 2 . Х е р с о н с в а я . 

Т р е т ь е й (степной) п о л о с ы : 

Ч а с т и уѣвдовъ: Б О В Р И Н Е Ц -

К А Г О , О Д Е С О К А Г О И Х Е Р О О Н -

С К А Г О — и м ѣ н і я , н а х о д я п ц я с я 



2 1 3 — 

Г У & Е Р Н І И и У Ѣ З Д Ы . 

Равмѣръ 
надѣла 

н а д у ш у . 

« « 

Г У Б Е Р Н Ш и У Ъ З Д Ы . 

Размѣръ 
надѣла 

н а д у ш у 

« 

не далѣе п я т и верстъ отъ горо -
родовъ Х е р с о н а , Н и к о л а е в а , 
Одессы и Елисаветграда . . . 

Сѣверныя части А Л Е К О А Н -
Д Р І Й С К А Г О И Б О В Р И Н Е Ц К А Г О 

Сѣверныя части А Н А Н Ь Е В -

С К А Г О И Т И Р А О П О Л Ь С К А Г О . 

Ю ж н ы я ч а с т и А л Е к о А н д р і й -
С К А Г О И Б О В Р И Н Е Ц К А Г О . . 

Ю ж н ы я ч а с т и А н А н ь Е в с к А г о 
И Т И Р А С П О Л Ь С К А Г О . . . . 

Остальныя части О Д Е С С К А Г О 
и Х Е Р О О Н С К А Г О 

!: 3 3 . Я р о с д а в е в а я . 

Пѳрвойг (нёчерноземной) полосы: 

Ростовскій и Я Р О С Л А В -
С К І Й 

1200 

1200 

1200 

1200 

Д А Н И Л О В О К І Й , Л Ю В И М С К І Й , 

М О Л О Г О К І Й , М Ы Ш К И Н О К І Й , 

Р ы в и н о к і й и У г л и ч с к і й . . 

Р О М А Н О В О - Б О Р И О О Г Л Ъ Б -

О К І Й 

П О Ш Е Х О Н О К І Й 

1 2 0 0 

1 2 0 0 

Примѣчаніе. А о т р А Х А Н О К А Я г у б е р -
н і я п р и ч и с л я е т с я к ъ степной п о л о с ѣ , 
с ъ назначен іемъ в ъ д в у х ъ уѣздахъ 
о н о й , Ч е р н о я р с к о м ъ и Ц а р е в с к о м ъ , 
у к а з н ы х ъ надѣловъ в ъ 1 0 и 1 2 дес . 
Опредѣленіе г р а н и ц ъ мѣстностей 
в ъ с и х ъ д в у х ъ уѣздахъ и н а з н а ч е н і е , 
сообразно мѣстнымъ у с л о в і я м ъ , р а з -
мѣровъ надѣла в ъ уѣздахъ А с т р а х а н -
с к о м ъ , Е н о т а е в с к о м ъ и К р а с н о я р -
скѳмъ воШнййШей: н& Р ^ { й ю к ѳ е * п о 
крѳстьянскимъ дѣламъ П р и с у т с т в і е , 
которое представляетъ п р е д п о л о ж е н і я 
свои по сему предмету в ъ М и н и с т е р -
ство В н у т р е н н и х ъ Д ѣ л ъ . 

Общее примѣчаніе. В ъ тѣхъ уѣздахъ , к о и , в ъ отношеніи надѣла, р а з -
дѣляютея в ъ настоящей вѣдомости н а части , безъ обозначен ія г р а н и ц ъ , опре-
дѣленіе сихъ границъ предоставляется мѣстнымъ Г у б е р н с к и м ъ по к р е с т ь я н с к и м ъ 
дѣламъ Присутств іямъ. 

П о д п и с а л ъ : Предсѣдательствующій Государственнаго Совѣта 

Графъ Д. Блудовъ. 



Въ Санктпетербургѣ. 
19-го Февраля 1861 года. 

Приложеніе къ ст. 9-й Міъстн. Положе-
нія для губ. Малорос. 

Н а п о д л и н н о м ъ Собственною Е Г О И М П Е Р А -
Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А р у к о ю н а п и с а н о : 

«Быть по семук 

Р а с п р е д ѣ л е н і е Ч е р н и г о в с к о й , П о л т а в с к о й и Х а р ь к о в -
с к о й г у б е р н і й н а м ѣ с т н о с т и , с ъ о б о з н а ч е н і е м ъ д л я 
к а ж д о й м ѣ с т н о с т и н а д ѣ л а и п о в и н н о с т е й з а о н ы й . 

> Н А З В А Н І Е 

Г У Б Е Р Н І Й . 
О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е М Ъ С Т Н О С Т Е Й . 

«ё 
О п! Н 

.-» » 

Ш ' Я О 
О Ю 

« м о 
О Ѵ О ) в « и 

2 «в 2 
А н О . 

Й > Р ( г о 

Д е с я т и н ъ 
( 2 4 0 0 к в . с а ш . ) . 

« 8 

Н и 

^Мі 

о 3 я 

О о и 

Р у б . к . 

Ч е р н и г о в с к а я : 

1-я мѣстность . 

2-я мѣстность . 

3-я мѣстность . 

П о л т а в с к а я : 

1-я мѣстность . 

2 -я мѣстность . 

Х а р ь к о в с к а я : 

1-я мѣстность . 

2-я мѣстность, 
3-я мѣстность 
4 -я мѣстность 

К о н о т о п с к і й уѣздъ ,частиБоРЗЕн-< 
О К А Г О и Н Ъ Ж И Н С К А Г О , до черты , к о -
торую опредѣлитъ Губернское П р и с у т -
ствіе , и часть К О З Е Л Е Ц К А Г О уѣзда 
к ъ востоку отъ рѣки Т р у б е ж а и к ъ 
ю г у отъ рѣки Б ы с т р и ц ы 

Ч а с т и Б О Р З Е Н С К А Г О и Н Ѣ Ж И Н -

С К А Г О уѣздовъ к ъ сѣверу отъ у п о м я н у -
той вьппе черты , ч а с т ь К о з е л е ц к а г о 
уѣзда к ъ з а п а д у отъ рѣки Т р у б е ж а и 
к ъ сѣверу отъ рѣки Б ы с т р и ц ы , и уѣзды: 
Г Л У Х О В С К І Й , К Р О Л Е В Е Ц К І Й , Г О Р О Д -

Н Я Н С К І Й , С о с н и ц к і й , Н О В Г О Р О Д -

С Ѣ В Е Р С К І Й , С Т А Р О Д У В С К І Й , Ч Е Р Н И -

Г О В С К І Й и О С Т Е Р С К І Й 

Уѣзды: М г л и н с к і й , С У Р А Ж С К І Й 

и Н О В О З Ы Б К О В С К І Й . . . . . . . . . 

В с я г у б е р н і я , к р о м ѣ К О Н С Т А Н Т И -

Н О Г Р А Д С К А Г О уѣзда 
К О Н С Т А Н Т И Н О Г Р А Д С К І Й уѣздъ . . 

Уѣзды: А Х Т Ы Р С К І Й , Б О Г О Д У Х О В -

с к і й , В А Л К О В С К І Й , Л Е В Е Д И Н С К І Й , 

С У М С К О Й И Х А Р Ь К О В С К І Й 

Уѣздъ В О Л Ч А Н С К І Й 

Уѣзды: З М І Е В О К І Й и И з ю м о к і й . 
Уѣзды: К У П Я Н О К І Й И С Т А Р О В Ѣ Л Ь -

С К І Й . 

27* 

4 

*ѵ. 

2 3 / * 
З Ѵ 2 

3 

З Ѵ . 
4 

4 Ѵ а 

2 1 5 0 

4 Ѵ 2 
5 
6 

14 

12 

2 1 
1 6 

1 9 
1 6 
1 4 

1 2 

6 0 

4 0 

5 0 

8 0 
4 0 
10 

8 0 

П о д п и с а л ъ : Предсѣдательствующій Государственнаго Совѣта Графъ Д. Влудовъ. 



Прйложеніе къ ст. 150-й Мтьстнаго Поло-
женія для губерній Кіевской, Подольской и 
Волынской. 

Н а п о д л и н н о м ъ Собственною Е Г О И М П Е Р А -
Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А р у к о ю н а п и с а н о : 

«Бымъ по сему.» 
В ъ С а н к т п е т е р б у р г ѣ . 

19-го Ф е в р а л я 1861 года . 

Р а з д ѣ л е н і е К і е в с к о й , П о д о л ь с к о й и В о л ы н с к о й г у б е р -
н ій н а м ѣ с т н о с т и д л я о п р е д ѣ л е н і я п о в и н н о с т е й к р е -

с т ь я н ъ в ъ п о л ь з у п о м ѣ щ и к а . 

1 . К і е в с к а я , Подольская и В о л ы н с к а я губерн іи , д л я опредѣленія повин-
ностей, причитающихся в ъ п о л ь з у помѣщика с ъ десятины мірской полевой з е м л и , 
к а к ъ кореннаго , т а к ъ и дополнитёльнаго надѣла, раздѣяянлгся н а девять мѣст-
ностей: 

Къ первой мѣстности относятся: въ Кгевской губврніи—южная оконеч-
ность Кіевскаго уѣзда; К а н е в к і й , Ч е р к а с с к і й , Ч и г и р и н с к і й (*) и Звенигород- % 
скій уѣзды; въ Подолъской губерніи— всѣ уѣзды, кромѣ В а л т с к а г о . 

Ко второй мѣстности относится, в ъ Волынской губерніи, все пространство , 
лежащее по лѣвую сторону, и д я отъ востока к ъ з а п а д у , л и н і и , н а ч и н а ю щ е й с я 
на границѣ Волынской губерніи съ К і е в с к о ю , у Л е в к о в а , и проходящей ч р е з ъ 
Скоморохи, Сынчуры, Т а т а р и н о в к у , Слободище, П я т к и , Ч у д н о в ъ , Л и п н о , Чер-
торію, Тирановку , Полонное , Судилки , Плесной , Михлю, Ворисовъ , П л у ж н о в ъ , 
К у н е в ъ , Ш у м с к ъ , Р а х м а н о в ъ , Кременецъ , Вишневецъ , В а ш у к и , до г р а н и ц ы 
съ Австріею. Эта мѣстность з аключаетъ в ъ себѣ: весь Старо-Константинов-
скій уѣздъ, ю ж н ы я части Ж и т о м и р с к а г о , Н о в о г р а д ъ - В о л ы н с к а г о , З а с л а в с к а г о , 
Острогскаго и ббльшую юго-западную половину К р е м е н е ц к а г о . 

Къ третъей мѣстности относятся : в ъ Кіевской губерніи — уѣзды Б е р д и -
чевскій, Липовецк ій , Т а р а щ а н с к і й , У м а н с к і й ; ю ж н ы я половины Сквирскаго 
и Васильковскаго ; в ъ Подолъской губерніи — В а л т с к і й уѣздъ, к р о м ѣ д в у х ъ 
ю ж н ы х ъ его оконечностей, по п р а в у ю и по лѣвую сторонамъ отъ города В а л т ы , 
пограничныхъ съ Тираспольскимъ и Ананьевскимъ уѣздами Херсонской г у б е р н і и . 

Къ четвертой мѣстности относятся , в ъ Подолъской губерніи, ю ж н ы я о к о -
нечности Валтскаго уѣзда, не вошедшія в ъ третью мѣстность. 

Къ пятой мѣстности относится, в ъ Болынской губерніи, пространство , 
лежащее по правую сторону, и д я отъ з а п а д а к ъ востоку , л и н і и , начинающейся 

*) В ъ ю ж н о й ч а с т и К і е в с к а г о у ѣ з д э , в ъ Ч е р к а с с к о м ъ и Ч и г и р и н с к о м ъ , в ъ п р и -
б р е ж ь я х ъ рѣкіг Д н ѣ п р а и Т я с м и н ы в с т р ѣ ч а ю т с я п е с ч а н ы я п о л о с ы , к о т о р ы я н е м о г у т ъ 
быть отнесены к ъ п е р в о й мѣстности; н о , по н е в о з м о ж н о с т и с о с т а в и т ь и з ъ н и х ъ о т д ѣ л ь н у ю 
цѣльную мѣстность , к ъ и м ѣ н і я м ъ у п о м я н у т ы х ъ у ѣ з д о в ъ , в ъ к о т о р ы х ъ к р е с т ь я н е н а д ѣ л е н ы 
песчаною вемлею х у д ш а г о с в о й с т в а , п р и м ѣ н и т с я п р а в и л о , и з л о ж е н н о е в ъ ст . 158-й М ѣ -
стнаго П о л о ж е н і я д л я г у б е р н і й К і е в с к о й , П о д о л ь с к о й и В о л ы н с к о й . 



- І І 7 -

отъ границы ВоілынскоЙ губерніи съ Царствомъ П о л ь с к и м ъ , близь У с т и л у г а , 
чрезъ Владиміръ , З а т у р ц ы , Торчинъ , Шепель , Иванчицы, Кидичинъ , К и в е р ц ы , 
Теремно, Воротневъ, Олыку , К л е в а н ь , Александр ію, Т у ч и н ъ , Н е в е р к о в ъ , Д а н и -
чевъ, до Пищева , и оттуда, и д я отъ востока к ъ югозападу , чрезъ М у х а р о в ъ , 
Верездовъ, Я н у ш о в к у , Лисицу , Садовку , В е л ь б у й н о , Острогъ , Мензиричи, К у -
невъ, Ш у м с к ъ , Рахмановъ , Кременецъ , Вишневецъ , В а ш у к и , до границы съ Ав-
стріею. В ъ это пространство в х о д я т ъ : ю ж н ы я оконечности уѣздовъ Владимір -
скаго , Л у ц к а г о и Р о в е н с к а г о ; Дубенск ій , з а исключеніемъ сѣверной его 
оконечности; незначительная часть Новоградъ-Волынскаго , к ъ западной его 
г р а н и ц ѣ ; к р а й н я я сѣверная оконечность З а с л а в с к а г о ; сѣверозападная часть 
Острогскаго, и м е н ы п а я з а п а д н а я половина К р е м е н е ц к а г о . 

Еъ шестой мѣстности относятся , в ъ Еіевской губврніи, ю г о з а п а д н а я часть 
Радомысльскаго уѣзда, по правую сторону дороги и з ъ Ж и т о м и р а в ъ К і е в ъ ; 
сѣверная половина Сквирскаго и Васильковскаго , и с р е д н я я часть К і е в с к а г о , 
м е ж д у дорогою и з ъ Кіева в ъ Ж и т о м и р ъ и южною оконечностью уѣзда, отнесен-
ною к ъ первой мѣстности. 

Еъ седьмой мѣстности относятся , в ъ Еіевской губврніи, б б л ы п а я часть 
Радомысльскаго уѣзда и часть К іевскаго , л е ж а щ і я по п р а в у ю сторону дороги 
и з ъ К іева в ъ Ж и т о м и р ъ . 

Еъ восьмой мѣстиости относятся , в ъ Волынской губерніи, всѣ непричис- -
ленныя ни ко второй, ни к ъ пятой мѣстностямъ, части уѣздовъ: В л а д и м і р с к а г о , 
Дубенскаго , Ровенскаго , Новоградъ-Волынскаго , Ж и т о м и р с к а г о , З а с л а в с к а г о , 
Острогскаго и Л у ц к а т о , к р о м ѣ сѣверной части послѣдняго уѣзда, отнесенной 
к ъ девятой мѣстности. > 

Еъ девятой мѣстности относятся, в ъ Волынской губернги, Овручск ій и 
Ковельск ій уѣзды сполна, и сѣверная половина Л у ц к а г о , л е ж а щ а я по лѣвую 
сторону, и д я отъ запада к ъ востоку , прямой л и н і и , начинающейся у Я н о в к и , 
на границѣ Л у ц к а г о уѣзда съ Ковельскимъ , и проходящей черезъ К о л к и , до 
границы Л у ц к а г о уѣзда съ Ровенскимъ . 

2 . Губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутств іямъ предоставляется : 
в ъ Кіевской губерніи опредѣлить лин іи д л я р а з г р а н и ч е н і я , на у к а з а н н ы я мѣст-
ности, четырехъ уѣздовъ (Кіевскаго , Сквирскаго , Васильковскаго и Р а д о м ы с л ь -
скаго) , которые не сполна отнесены к ъ одной мѣстности; в ъ Подольской губерніи 
опредѣлить лин ію, раздѣляющую Валтск ій уѣздъ на двѣ мѣстности: в ъ В о л ы н -
ской губерніи исправить , если в ъ томъ встрѣтится необходимость, пограничныя 
линіи , проходящія черезъ уѣзды (Житомирск ій , Новоградъ-Волынск ій , З а с л а в -
ск ій , Острогскій, Кременецк ій , Дубенск ій , Ровенск ій , Л у ц к і й и В л а д и м і р с к і й ) , 
отнесенные к ъ различнымъ мѣстностямъ, и , в ъ особенности, опредѣлить л и н і ю , 
отдѣляющую в ъ Л у ц к о м ъ уѣздѣ девятую мѣстность отъ восьмой. 

3 . При опредѣленіи и исправлен іи л и н і й , р а з г р а н и ч и в а ю щ и х ъ мѣстности, 
Губернскія Присутств ія о б я з а н ы с о о б р а ж а т ь с я , преимущественно, съ преобла-
дающими въ к а ж д о й мѣстности надѣлами пѣпшхъ дворовъ , по и н в е н т а р н ы м ъ 
выпискамъ и другимъ точнымъ свѣдѣніямъ о существующихъ надѣлахъ , — при 
томъ не одною пахатною землею, но т а к ж е л у г а м и и другими у г о д ь я м и . 

4 . К ъ первой и второй мѣстностямъ относятся тѣ части уѣздовъ, в ъ к о -
торыхъ преобладаетъ пѣшій надѣлъ в ъ 4}/% десятины и н и ж е . 

К ъ третьей — тѣ, в ъ которыхъ преобладаетъ пѣшій надѣлъ свыше 4 Ѵ 2 Д е" 
сятинъ до б Ѵ 2 . 
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К ъ четвертой - ^ * ѣ , в ъ к о т о р ы х ъ преобладаетъ пѣшій надѣлъ свыше 5 Ѵ а 

до 6 десятинъ . 
К ъ пятой — т ѣ , в ъ которыхъ преобладаетъ пѣшій надѣлъ свыше 6 до 7 де-

сятинъ . 
К ъ шестой — тѣ, в ъ которыхъ преобладаетъ пѣшій надѣлъ свыше 7 до 

7 Ѵ 2 д есятинъ . 
К ъ седьмой и восьмой — тѣ, в ъ которыхъ преобладаетъ пѣшій надѣлъ 

свыше 7 Ѵ 2 до 9 Ѵ 2 десятинъ . 
К ъ девятой — тѣ, в ъ которыхъ преобладаетъ пѣшій надѣлъ свыше 9 Ѵ 8 де-

сятинъ . 
5 . П р и д е р ж и в а я с ь существующихъ пѣшихъ надѣловъ, к а к ъ главнаго 

основанія р а з г р а н и ч е н і я , Г у б е р н с к і я П р и с у т с т в і я принимаютъ т а к ж е в ъ сообра-
женіе сравнительное многоземеліе и плодородіе почвы, сравнительную цѣнность 
земли в ъ р а з л и ч н ы х ъ мѣстностяхъ, развитіе крестьянской промышленности , 
и т. д . 

6 . Составленные Губернскими по к р е с т ь я н с к и м ъ дѣламъ Присутств іями 
проекты разграничен ія на мѣстности поступаютъ на разсмотрѣніе и утвержден іе 
Главнаго Н а ч а л ь н и к а к р а я . 

П о д п и с а л ъ : Предсѣдательствующій Государственнаго Совѣта 

Графъ Д. Блудовъ. 


