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Вопрос о характере крестьянских войн XV II—X V III вв. является  одной из основ
ных проблем истории наш ей Родины. Эти войны были высшей формой борьбы угне
тенного крестьянства против своих поработителей и оказы вали больш ое влияние на 
дальнейш ее развитие производительны х сил и производственных отношений.

Великие основоположники научного коммунизма М аркс и Энгельс глубоко интере
совались историей крестьянских войн преж де всего в Западной  Европе, в частности 
в Германии. Труд Энгельса «К рестьянская война в Германии», посвящ енный истории 
антифеодальной войны крестьян  и городских низов Германии в 1525 г., не случайно 
был написан вскоре после пораж ения револю ции 1848— 1849 годов. Энгельс на примере 
народного движ ения 1525 г. реш ил подчеркнуть многовековые револю ционные традиции 
немецкого народа, а такж е сделать ряд  важ ны х выводов об уроках револю ции 1848— 
1849 годов. Больш ое значение для  изучаю щ их историю антифеодальны х крестьянских 
войн имеют вы сказы вания М аркса об особенностях экономического полож ения в идеоло
гии крестьянства, излож енны е в работе «В осем надцатое брю мера Л уи Б онапарта».

П ристальное внимание М аркса и Энгельса было приковано не только к антиф ео
дальны м  крестьянским  войнам в странах Западной  Европы. Они проявляли большой 
интерес к истории России. П ри ознакомлении с социально-экономическим положением 
России М аркс уделял главное внимание русской деревне. По его замы слу, третий том 
«К апитала» долж ен  был в основном базироваться  на м атериалах  о земельны х отноше
ниях в России. К  сожалению , М арксу не удалось это осуществить.

А н ализируя историю крепостного права в России, М аркс ознаком ился с боль
ш инством работ русских ученых, в которых описы валась борьба крепостных крестьян 
против ф еодального гнета. Вполне естественно, что М аркс хорошо изучил такой основ
ной вопрос из истории классовой борьбы закрепощ енного крестьянства в России 
в X V II—XV III вв., как  крестьянские войны. Особенно тщ ательно он ознаком ился с исто
рией восстания С тепана Р ази н а, составив даж е подробный конспект монографии 
Н. К остом арова «Бунт Стеньки Разина» , в котором отбросил бурж уазно-объективист
ские полож ения К остом арова и творчески переосмы слил и отобрал излагаем ы е им 
факты . Впервые этот конспект был опубликован в 1926 году '. В обш ирной переписке 
М аркса и Энгельса с русскими политическими деятелям и имеются ценные указания о 
крестьянских войнах в России.

М аркс и Энгельс первыми поставили на правильную , научную основу вопрос об 
антифеодальны х крестьянских войнах, вы явили действительны е причины возникновения 
и пораж ения крестьянских войн, их место и значение. О сновоположники научного ком 
м унизма рассм атриваю т крестьянские войны в связи с особенностями экономического 
развития формации, в связи с социально-экономическим полож ением страны, где они 
вы зревали. П ри феодальном способе производства состояние производительны х сил 
обусловливало характер  производственных отношений. Основным господствующим 
классом  был класс ф еодалов, так  как  он являлся  собственником такого средства произ
водства, как  зем ля. Экономически господствую щ ее полож ение ф еодала в системе 
производства способствовало тому, что он обладал  неполной собственностью  на работ
ника производства — крепостного крестьянина. О днако наряду с феодальной собетвен-

1 См. ж урнал  «М олодая гвардия». 1926, №  1.
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ностью сущ ествовала еще основанная на личном труде единоличная собственность кре
стьян на орудия производства и на свое частное хозяйство.

В своей первоначальной стадии, как  указы вали  М аркс и Энгельс, феодальны й 
способ производства покоится на натуральном  хозяйстве. Крепостное поместье слабо 
соприкасалось с внешним миром. О днако дальнейш ее разделение общ ественного труда 
в результате развития производительны х сил увеличивало удельный вес товарного 
производства. В его сферу вовлекалось и феодальное хозяйство. Зависим ость ф еодаль
ного хозяйства от рынка вы нуж дала помещ иков переходить с натуральной ренты на 
денежную . Этот процесс способствовал разлож ению  феодального хозяйства.

В феодальном общ естве, как  общ естве антагонистическом, производственны е отно
ш ения основаны на эксплуатации меньш инством господствую щ его класса больш инства 
производителей м атериальны х благ. Это порож дает классовую  борьбу. О на обостряется, 
когда развитие производительны х сил начинает переходить за  рам ки соответствую щ их 
им производственных отношений. Высш им проявлением этой обостривш ейся классовой 
борьбы являлись крестьянские войны.

П ервопричину крестьянской войны в Германии Ф. Энгельс видит в развитии произ
водительных сил, что получило свое конкретное вы раж ение в росте городской промы ш 
ленности, внутренней и внешней торговли. О днако, как  у казы вал  Энгельс, в Германии 
в то врем я не было единого рынка, сущ ествовала еще м естная раздробленность. Но 
товарно-денеж ны е отнош ения, все сильнее р азл агая  феодально-крепостнический строй, 
обостряли классовую  борьбу м еж ду господствую щ им классом  феодалов и эксплуатируе
мым классом  крестьянства. Если при полном господстве натурального хозяйства воз
можности эксплуатации крестьян ф еодалам и были до  известной степени ограничены, тс 
в рассм атриваем ы й Энгельсом период они значительно возросли, что влекло за  собой 
резкое усиление феодального гнета. «И з крепостных,— писал Энгельс,— высасывали 
последнюю каплю  крови, зависим ы х лю дей облагали  новыми поборами и повинностями 
под всякого рода предлогами и н азв ан и я м и » 2.

С другой стороны, с ростом товарного производства, вторгавш егося в узкую  сферу 
аатурального хозяйства, зависимый от феодала крестьянин вовлекался в сферу товарно- 
денеж ных отношений и становился все более чувствительным к одетым на него ф еодаль
ным оковам, что. не могло не способствовать обострению  классовой борьбы. Наиболее 
револю ционным классом  являлись городские низы (городской плебс), которых Энгельс, 
считал «живым симптомом разлож ения феодального и цехово-бю ргерского общ ества 
и в то ж е врем я первыми предвестникам и современного бурж уазного о б щ ества» 2. 
Энгельс подробно останавливается на слож ной классовой структуре общ ества в Г ерм а
нии в начале XVI р., без анали за  которой невозможно было бы понять многие стороны 
классовой борьбы.

М аркс в качестве одной из главных причин восстания С тепана Р ази на  вы деляет 
« о т н о ш е н и я  м е ж д у  з е м л е в л а д е л ь ц а м и  и р а б о т н и к а м и » ,  указы 
вая, что восстанию  Р ази на предш ествовало «строж айш ее прикрепление крестьян 
к земле» и возросш ий феодальны й гнет. По его словам, « в с я  п о л о в и н а  XVII века 
б ы л а  подготовлением эпохи Стеньки Р а з и н а » 4.

Говоря о крестьянской войне в Германии, Энгельс указы вал , что крестьянское 
движ ение 1525 г. возникло в период разлож ения ф еодализм а, когда бурж уазное общ е
ство едва зарож далось. Тем не менее Энгельс считал крестьянскую  войну 1525 г. пред
ш ественницей бурж уазной револю ции 1848 года. Это каж ущ ееся противоречие легко 
устранить, если учесть, что при характеристике антифеодальной крестьянской войны 
1525 г. Энгельс учиты вал ее объективную  направленность. «Уничтожение ф еодализм а, 
вы раж енное в полож ительной форме,— писал Энгельс,— означает установление бур
ж уазного с тр о я » 5. П оэтому он считает крестьянское движ ение 1525 г. явлением про
грессивным.

Д ействия восставш их крестьян диктовались преж де всего их м атериальны ми 
интересами. К рестьяне боролись за  свободное обладание основным средством производ-

2 Ф. Э н г е л ь с .  К рестьянская  война в Германии. Госполитиздат. 1953, стр. 24,
3 Т ai м ж е ,  стр. 37.
4 Ж урн ал  «М олодая гвардия». 1926, №  1, стр. 107— 109.
5 Ф. Э н г е л ь с .  К рестьянская  война в Германии, стр. 14.
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ства — землей — и за  освобождение от феодальны х пут. К рестьянское движ ение, об
лекавш ееся в форму борьбы за такие социальны е идеалы  ранней христианской общины, 
как  «уравнение дворянства с крестьянам и, патрициев и привилегированны х горожан 
с плебеями, отмена барщ ины, оброков, налогов, привилегий и уничтожение по крайней 
мере наиболее кричащ их имущ ественных различий» 6, носило обычно религиозный отпе
чаток. Энгельс подчеркивает, что эта програм м а исходила из коренных интересов угне
тенных слоев общ ества, способствовала развитию  среди них револю ционной энергии и 
более четкому осознанию  ими своей классовой солидарности. В то ж е врем я Энгельс 
указы вает, что попытки практически применить эту програм м у были бы обречены на 
неудачу. О бъективное содерж ание этой програм м ы  было «в действительности предвос
хищ ением современных бурж уазны х отношений» 1.

П ричинами пораж ения крестьянской войны в Германии 1525 г. Энгельс считает 
неорганизованность, стихийный характер , распыленность крестьянского движ ения, низ
кий уровень сознания крестьян и вы текаю щ ую  отсю да чрезмерную  доверчивость к фео
далам , склонность заж иточны х элементов крестьянства идти на компромиссные согла
ш ения с господствую щ им классом. Раздробленность, порож денная феодальны м спосо
бом производства, не могла не влиять на характер  движ ения в различных местностях. 
С другой стороны, стремление освободиться от феодальны х пут зависело от степени 
вовлечения крестьянства той или иной местности в товарно-денеж ны е отношения. Хотя 
с начала XVI в. в Германии и создались предпосылки для  общ енационального крестьян
ского восстания и крестьянская война, р азр ази вш аяся  в 1525 г., носила уж е общ енацио
нальны й характер , все ж е эта  раздробленность привела к тому, что «ни бю ргеры, ни 
крестьяне, ни плебеи не оказались способными н а  о б ъ е д и н е н н о е  (р азр яд к а  моя.— 
В. Л .)  общ енациональное вы ступление»8. Раздробленность, сказавш аяся  в отсутствии 
согласованны х действий меж ду отдельными отрядам и восставш их, и привела все дви
жение к гибели.

В озникает вопрос: применим ли термин «крестьянская война», употребляемы й 
Ф. Энгельсом по отношению к Германии, к крупнейш им крестьянским  движ ениям  
X V II—XV III вв. в России? П од названием  «крестьянская война» подразум евается 
ш ирокая гр аж дан ская  война крестьянства против феодалов-зем левладельцев. В такой 
широкой крестьянской войне могут быть преодолены изоляция сельской общины, л о к а
лизованный характер  отдельных крестьянских волнений; крестьянство выступает против 
всего класса помещ иков-землевладельцев.

Восстание Болотникова охватило весь Зам осковны й край и доходило до М осйвы; 
восстание С. Р ази н а  протекало в П оволж ье, Слободской У краине, а разинские «прелест
ные грамоты» доходили до К арелии; восстание 1707— 1708 гг. охватило Д он, П оволж ье, 
Слободскую  У краину и ряд  уездов страны; пугачевское восстание 1773— 1775 гг. разго
релось в П риуралье и П оволж ье. П овседневная разобщ енность крестьянства наруш илась 
в этих граж данских войнах. В преодолении этой разобщ енности большую  роль играли 
казаки , плебейские элементы, лиш енные средств производства, а в пугачевском вос
с та н и и — работные лю ди, будущий предпролетариат.

Таким  образом , термин «крестьянская война» применим к крупным антиф еодаль
ным крестьянским  движ ениям  X V II— XVIII вв. в феодально-крепостной России. Но 
понятно, что крестьянские войны в России имели свои особенности. Раздробленность 
Германии обусловливала сравнительно большую разрозненность крестьянских выступ
лений, чем это имело место в России. Н аличие в Германии более значительного, чем 
а России, слоя закрепощ енного крестьянства такж е наклады вало  свой отпечаток на 
характер  крестьянского движ ения в Германии. Если в Германии крестьяне часто 
искали компромисса с ф еодалам и, то для  России это явление нельзя считать типичным. 
Различной бы ла и ф орма, в которую облекалась идеология восставш их крестьян в Гер
мании и в России. Д л я  Германии характерна  сильная религиозная окраска крестьян
ских движ ений, для  России — «царистская направленность». Особенностью движ ения

6 Т ai м ж  е, стр. 36.
7 Т ai м ж е ,  стр. 38.
8 Т а м ж  е, стр. 108.
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крестьян  в России было слож ное переплетение борьбы против ф еодального гнета с вы
ступлениями нерусских народностей против гнета царского правительства.

Д л я  периода, в течение которого происходили антиф еодальны е крестьянские войны 
в России, характерно  господство барщ инной системы. Крепостное поместье представляло 
«самодовлею щ ее, зам кнутое целое, находящ ееся в очень слабой связи с остальны м 
миром» 10. Вовлечение ф еодального поместья в товарно-денеж ны е отношения на высших 
ступенях развития феодального способа производства означало в то ж е  врем я начало 
его разлож ения. В недрение товарно-денеж ны х отношений в основную ячейку ф еодаль
ной системы приводило к усилению  крепостного гнета и обострению  классовой борьбы 
закрепощ енного крестьянства.

Н а более поздней стадии развития ф еодализм а увеличивается производство сель
скохозяйственных продуктов на продаж у, главным образом  хлеба. Значительное коли
чество этих продуктов в силу господства внутри страны  натурального хозяйства посту
пало на внешний рынок.

Постепенное вовлечение крепостного крестьянства в товарно-денеж ны е отнош ения 
реш аю щ им образом  влияло на общ ественно-экономические отнош ения в русской дерев
не. С ростом удельного веса товарного производства усиливается борьба за хозяйствен
ную сам остоятельность со стороны русского крестьянства, растет конкуренция в дерев
не, происходит сосредоточение производства в руках меньш инства и т. д . 1!. В особен
ности важ ное значение имела в рассм атриваем ы й период борьба за  хозяйственную  
сам остоятельность, которая в зависим ости от степени вовлечения эксплуатируем ой 
массы трудящ ихся в товарное производство перерастала из низших форм классовой 
борьбы, как  отказ от несения повинностей, бегства крестьян и холопов, татьба, « р аз
бои», убийства феодалов, в антифеодальны е крестьянские войны. Н ародны е движ ения 
были вы раж ением  борьбы крестьян против растущ его крепостного гнета. Интенсивность 
крестьянских выступлений зависела от степени эксплуатации крестьян и вовлечения их 
в товарно-денеж ны е отношения.

Основными антагонистическими классам и при ф еодализм е являлись крепостные 
крестьяне и привилегированны е зем левладельцы , которые тогда «были такж е и особыми 
со слови ям и » |2. Социальное расслоение внутри крестьянства имело место лиш ь после 
отмены крепостного права, когда происходил распад  класса крестьян на сельскую  бур
ж уазию  и сельский пролетариат. О тсю да Л енин делает вывод, что «когда было крепост
ное право,— вся масса крестьян боролась со своими угнетателям и, с классом  помещ и
ков, которых охраняло, защ ищ ало и поддерж ивало царское правительство» 13.

К рестьянские войны являлись высш им проявлением классовой борьбы крестьян. 
Р асш аты вая  загнивш ие ф еодальны е устои, крестьянские восстания объективно способ
ствовали более быстрому становлению  страны  на рельсы капитализм а. И это несмотря 
на то, что крестьянские войны терпели неудачи. «Раздроблен ная, единичная, м елкая 
эксплуатация,— писал Л енин,— привязы вает трудящ ихся к месту, разобщ ает их, 
не дает  им возмож ности уразум еть своей классовой солидарности, не дает  возможности 
объединиться, поняв, что причина угнетения — не та или др у гая  личность,— а вся 
хозяйственная система» 14.

И. В. С талин в беседе с Э милем Л ю двигом  характеризует  борьбу угнетенного кре
стьянства как  проявление «стихийного возм ущ ения», «стихийного восстания» ls, раскры 
вает сущ ность идеологии крестьянских восстаний указанием  на ее царистский характер , 
отмечает их «разбойность» и неорганизованность, что было в особенности характерно  
для  восстания Рази на. Объективно-револю ционные по своему характеру , крестьянские 
антиф еодальны е движ ения вместе с тем не были освещены политическим сознанием. 
Вот почему В. И. Л енин говорил, что «Россия впервые видела революционное движ ение 
против царизм а» 16 в 1825 г. в лице декабристов.

10 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 158.
11 См. т а м  ж е ,  стр. 135.
12 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 6, стр. 97.
13 Т а м ж е ,  стр. 384.
14 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 1, стр. 281— 282.
15 И. В. С т а л и н. Соч. Т. 13, стр. 112.
16 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 23, стр. 234.
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Основную причину неуспеха крестьянских восстаний Л енин и С талин усм атривали 
в том, что у восставш их не было и не могло быть тогда такого револю ционного руково
дителя, как  рабочий класс 17.

П равильное понимание роли базиса и надстройки в ж изни общ ества дает  возм ож 
ность уяснить причины возникновения и неудач антиф еодальны х крестьянских войн, их 
особенности, последствия и т. д. Н еверно видеть главную  причину неудачи борьбы кре
стьян против ф еодалов в действии таких надстроечных явлений, как  вооруж енная сила 
ф еодального государства, право, церковь, В действительности ж е эксплуататорское 
меньш инство властвует над  эксплуатируем ы м  больш инством потому, что оно господ
ствует экономически. С помощ ью  надстройки это господство лиш ь закреп ляется  и сохра
няется

С другой стороны, нельзя преум еньш ать действительную  роль, которую  играла 
надстройка при возникновении и подавлении народных движ ений. С оветские историки, 
изучаю щ ие классовую  борьбу в период ф еодализм а, в том числе и автор статьи, при 
анализе причин возникновения антиф еодальны х крестьянских войн в России недооце
нивали такой ф актор, облегчивш ий перерастание местных народны х восстаний в 
антифеодальную  крестьянскую  войну, к ак  ослабление ф еодального государства вслед
ствие отвлечения его сил по тем или иным причинам от вы полнения его главной ф унк
ции — держ ать эксплуатируем ое больш инство в узде.

М арксистско-ленинские полож ения по вопросу о внеэкономическом принуждении 
при ф еодализм е, о роли и месте товарного производства в период ф еодализм а, о законе 
обязательного соответствия производственных отношений характеру  производительных 
сил, конкретизированны е и развиты е И. В. С талиным в работах  «М арксизм  и вопросы 
язы кознания» и «Экономические проблемы социализм а в СС С Р», имею т огромное зн а 
чение д л я  изучения крестьянских войн.

П ри рассмотрении крестьянских войн до сих пор имею тся серьезные ош ибки:
1. К лассовая  борьба в феодальном общ естве р ассм атривается  в слабой связи или 

даж е в отрыве от развити я производительны х сил и соответствую щ его им характера  
производственных отношений этого общ ества. Э та грубая методологическая ошибка 
приводит к тому, что классовая  борьба возводится в абсолю т, в реш аю щ ую  силу р а з
вития производительны х сил и производственных отношений.

2. Ф еодальное государство, которое является  надстройкой, обслуж иваю щ ей фео
дальны й базис, рассм атривается  в отрыве от него. В результате усиление внеэкономиче
ского принуж дения ошибочно считаю т главной причиной антиф еодальны х крестьянских 
войн. Н а  деле ж е усиление внеэкономического принуж дения является  лиш ь непосред
ственной причиной возникновения в тот или иной период народных восстаний при фео
дализм е, а главной причиной служ ит развитие и углубление во второй половине XV III в. 
кризиса феодально-крепостнической системы вследствие дальнейш его изменения произ
водительных сил и соответствую щ их им производственных отношений.

3. Во многих работах, в том числе в ряде статей по этом у вопросу самого автора, 
предпосылки того или иного восстания в X V II—XV III вв. в России характеризую тся 
общ ими ф разам и , вне связи  с развитием  производительны х сил и производственных 
отнош ений в рассм атриваем ы й период, без учета конкретно-исторических особенностей 
развити я ф еодализм а в стране в периоды, предш ествую щ ие тому или иному восстанию.

К орень этих ош ибок заклю чается  в преувеличении роли внеэкономического прину
ж дения, надстроечных ф акторов в судьбах антиф еодальны х крестьянских войн и в недо
оценке явлений базисного порядка.

Н екоторы е историки неправильно оценивали социальны й х арактер  крестьянских 
войн в России в X V II—XV III вв., определяя их к ак  «м елкобурж уазны е», в то врем я как 
в действительности такой х арактер  они приобрели только в эпоху капитализм а. Эта 
путаница происходит в основном оттого, что часть историков считала товарное произ
водство примитивной стадией капиталистического производства, которая  в своем сам о
развитии обязательно долж на привести к капитализм у. Н а самом деле товарное произ
водство приводит к капитализм у лиш ь при определенных условиях, и товарное произ
водство нельзя отож дествлять с капиталистическим .

17 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 6, стр. 384; И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 8, стр. 143; 
т. 13, стр. 113.
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К вопросу о характере крестьянских движений в России XVII—X V III вв. 95

Основной движ ущ ей силой восстаний Р ази н а, П угачева и других были крестьяне, 
становивш иеся постепенно товаропроизводителям и. Б ез сомнения, участвуя в восста
ниях, они боролись не только против феодальной эксплуатации  и за  землю , но, субъек
тивно этого не сознавая, и за путь свободного развития мелкого производства и о бра
щения, что в условиях роста товарного производства и обращ ения означало в конечном 
счете борьбу за  развитие товарного производства.

Т аким  образом , объективное значение восстаний Р ази н а, П угачева и других 
состояло в борьбе за  свободный от ф еодальны х оков путь развити я мелкого товаро
производителя. «С вободная собственность крестьян, ведущ их сам остоятельно свое 
хозяйство (se lb s tw ir tsch a f te n d ) ,— писал М аркс,— есть очевидно сам ая  норм альная форма 
земельной собственности для мелкого производства... Она является  необходимой пере
ходной ступенью с точки зрения развития самого зе м л ед ел и я » 18.

Историки, говорящ ие о м елкобурж уазном  характере  крестьянских войн, забы ваю т, 
что товарное производство является  одной из предпосы лок создания капиталистического 
строя зем леделия. Но капиталистическое производство невозможно без другой предпо
сылки. Оно появляется тогда, когда товаром становится рабочая сила. А нтиф еодальные 
крестьянские войны, не являясь по своему характеру  м елкобурж уазны м и, содейство
вали росту такого элем ента, как  товарное производство и обращ ение, и тем готовили 
смену в нашей стране феодальной ф ормации более прогрессивной — капиталистической.

Крупнейш ие крестьянские движ ения в России произош ли в период перехода от 
ф еодализм а к кап итализм у на различны х стадиях  товарно-денеж ны х отношений и зар о 
ж дения элементов капитализм а. В этот период помещики сохраняю т свои права на 
землю  и их хозяйство продолж ает носить феодальны й характер . К рестьянство в своих 
стихийных вы ступлениях объективно борется против феодально-крепостнической систе
мы, за  путь свободного мелкого производителя и мелкого товаропроизводителя.

Ф еодально-крепостническая система задер ж и вал а  развитие крестьянского хо зяй 
ства. С воеобразие крестьянских войн в России заклю чалось в участии в борьбе вместе 
с русским крестьянством местных народностей. В восстаниях X V II— XV III вв, участво
вали запорож ские казаки , украинские крестьяне, народности П оволж ья и У рала. С др у 
гой стороны, местные националы -ф еодалы  составляли единый фронт с русскими фео
далам и , стараясь  подавить движ ение. В период перехода от ф еодализм а к капитализму 
в антифеодальны х движ ениях участвовали различные группы плебейских элементов 
(бурлаки, яры ж ки и пр.), лиш енные средств производства. Н а мощных реках Дону, 
Волге, Д непре сосредоточивалось множ ество беглого лю да, городского плебса. Наличие 
плебса, казачества наруш ало локальность крестьянских движ ений, увеличивало террито
рию восстания.

В рядах  участников крестьянских восстаний были разоривш иеся мелкие посадские 
люди, представители низшего духовенства и пр. П естрота средневекового общ ества от
разилась и на составе участников антифеодальны х крестьянских движ ений. Антиф ео
дальны е городские -восстания XVII в., в которых активное участие принимали пле
бейские элементы, такие, например, восстания, к ак  псковское 1650 г., поддерж ивались 
окрестным крестьянством.

И стория крупнейш их антифеодальны х движ ений опровергает плехановскую  оценку 
их как  реакционных. Ленин считал «чудовищ но-ренегатским» мнение меньш евиков 
о реакционном х арактере  крестьянских движений.

Антиф еодальные крестьянские войны X V II— XVIII вв. возникали на разны х эт а 
пах ф еодализм а и отличались друг от друга как  по форме, так  и по организации и 
движ ущ им  силам.

В аж ны е изменения в экономике Русского государства произош ли во второй поло
вине XVI века. Они заклю чались в росте товарного производства и обмена, в возникно
вении зачатков «всероссийского рынка». В этот период шел быстрый рост общ ественного 
разделения труда, что наш ло свое вы раж ение в развитии ремесла и городов. Все это 
создавало новые условия хозяйственного развити я и сильно отразилось на феодальном 
вотчинно-поместном хозяйстве. В этих хозяйствах на протяж ении XVI в. наблю дается 
стремление увеличить количество м атериальны х ценностей, получаемых от крестьян 
в виде феодальной ренты, изменить характер  феодальны х повинностей в целях извле-

18 К. М а р к с .  К апитал. Т, III . Госполитиздат 1953, стр. 820.
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чения больш его эф ф екта из эксплуатации труда крестьянина. Расш ирение земельных 
владений ф еодалов и усиление крепостнической зависимости крестьян сопровождались 
уменьш ением и почти полным исчезновением черных крестьянских земель, сохранив
ш ихся лиш ь в северных областях  России. Н ар яду  с этим  увеличивалась бар ская  запаш 
ка внутри самих владений, что свидетельствовало о росте товарного производства, 
а такж е и внутреннего рынка, создаю щ его «заинтересованность зем левладельца в рас
ш ирении пашни, в увеличении продукции хлеба» 19.

Все эти обстоятельства вы зы вали массовое бегство крестьян из центральны х уез
дов на ю жные окраины, в восточные районы Русского государства и в П оволж ье. Это 
явление ф орсировало м ероприятия по окончательному закрепощ ению  крестьянства 
(закон  о «заповедны х годах» 1581 г., закон  1597 г. о пятилетием сыске беглых кре
стьян). Эти законы  положили начало ю ридическому оформлению  крепостного права. 
Вместе с тем они до крайности обострили классовы е противоречия в деревне, вы лив
ш иеся в открытый взрыв борьбы крестьянства — восстание И. Болотникова. В озникнове
нию восстания, его разм аху  и исключительной мощи способствовало ослабление госу
дарственной надстройки, а такж е  лагеря  крепостников в результате острых противоре
чий внутри этого лагеря и польско-литовской интервенции.

К рестьянская война под предводительством  Болотникова началась на южных 
окраинах Русского государства, где скопилось больш ое количество беглых крестьян  и 
холопов (по свидетельству А. П алицы на, более 20 ты сяч). Основное ядро в начале 
движ ения составляли крестьяне Комарицкой- волости. К тому ж е здесь адм инистратив
ный аппарат  государства был значительно слабее, чем в центре страны. К рестьянская 
война вскоре захватила  весь Зам осковны й край. Основную массу восставш их состав
л яли  русские и украинские крестьяне и холопы. В восстании принимала участие и 
плебейская масса — волж ская голытьба со своим предводителем , лж ецаревичем  Петром. 
Если в П оволж ье крестьяне стремились овладеть лиш ь местным центром — Нижним 
Н овгородом — и не помыш ляли идти на  М оскву, то волж ская голытьба до известной 
степени преодолевает местную ограниченность и направляется  с Волги на Дон и через 
Северный Д онец к Туле. К рестьянская  война под предводительством  И. Болотникова 
своим воздействием на класс феодалов и его государственны й аппарат ускорила цен
трализацию  государства, ослабила феодальную  зам кнутость отдельных зем ель и тем 
самы м способствовала дальнейш ем у росту производства и обращ ения в стране.

П осле изгнания польско-литовских захватчиков в стране происходит рост сельского 
хозяйства, ремесла и м ануф актур. В XV II в. постепенно возникает всероссийский ры 
нок, втягивавш ий в свою орбиту феодалов-зем левладельцев.

Соборное уложение 1649 г. закреп ляло  усиливш ееся к тому времени крепостное 
право и знам еновало собой еще больш ее усиление помещ ичье-крепостнической эксплуа
тации и укрепление феодального зем левладения как  основы ф еодализм а. Во второй 
половине XVII в. ш ирокое распространение получаю т наследование поместий, п о ж алова
ние поместий в вотчину; усиливается колонизация ф еодалам и окраинны х земель, проис
ходит общ ее увеличение разм еров ф еодального зем левладения. Распространение власти 
господствую щего класса ф еодалов вширь вовлекало в сферу их колонизационной д ея 
тельности нерусские народности. П одвергаясь двойному гнету, эти народности станови
лись сою зниками русского крестьянства в его борьбе против ц ар я  и помещиков.

В рассм атриваем ы й период сильно ухудш илось положение и мелкого посадского 
населения, что являлось одной из важ ны х причин возникновения в 40—60-х годах 
XVII в. ряда  крупных городских восстаний:

Д ва  десятилетия, предш ествовавш ие восстанию  Р ази н а, знам еновали собой дальней
ш ее ухудш ение полож ения трудящ ихся в результате ряда обстоятельств как  внутрен
него, так  и внеш неполитического порядка. Д лительны е войны меж ду Польш ей и Р ос
сией в 1654— 1667 гг. и войны России со Ш вецией в 1656— 1661 гг. тяж елы м  бременем 
легли на плечи трудового населения. П роводились большие наборы  в армию, были у ста
новлены подводные повинности и разны е чрезвычайные сборы. Н аконец, начался выпуск 
медных денег с целью покрытия военных расходов, что послужило одним из важ ны х по-

19 Б. Д . Г р е к о в .  Главнейш ие этапы  в истории крепостного права в России. 
М. 1940, стр. 77.
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водов для  возмущ ения городских низов и возникновения московского восстания 
1662 года.

П одавление городских восстаний не смогло ослабить стихийного протеста угне
тенных народных масс, который вскоре проявился в антиф еодальной крестьянской 
войне под руководством Р ази н а  и его атам ана, вы рази теля интересов крестьянских 
масс В асилия Уса. Н а этот р аз центром восстания стало П оволж ье. Здесь было слабее 
военное и адм инистративное управление, больше, чем в других районах, распространена 
барщ ина. Сю да стекалось много приш лого населения.

Возникновению  и быстрому распространению  восстания способствовал сравни
тельно большой рост товарного производства и обращ ения в этом районе. Р азвитие  
торговли и промыслов усилило местные связи. К рестьянская  война 1670— 1671 гг. под 
водительством  Р ази н а  объединила в своем могучем потоке русское крестьянство и 
эксплуатируемые массы  народов П оволж ья. П лебейские элементы — гулящ ие люди, 
бурлаки, работны е лю ди — играю т активную  роль в восстании, преодолевая местную 
ограниченность крестьянского движ ения.

П одавление крестьянской войны не прекратило волнений закрепощ аем ы х и все 
больше угнетаемы х крестьян. Д есятилети я, прош едш ие со времени окончания восста
ния С тепана Р ази н а  до новой вспыш ки классовой борьбы в 1707— 1708 гг., хар актер и зо 
вались дальнейш им развитием  товарного производства и обращ ения. Но новые эконо
мические явления в общ ественном строе ф еодализм а рассм атриваем ого периода 
не достигли еще такого уровня, при котором начинается конфликт меж ду растущ ими 
производительны ми силами и господствую щ ими ф еодальны ми отношениями. Помещ ики, 
все более вовлекаем ы е в товарно-денеж ны е отнош ения в связи  с ростом всероссийского 
ры нка и внешней торговли, продолж аю т усиливать эксплуатацию  крепостных крестьян.

В 1692 г. было запрещ ено дер ж ать  «пришлых и гулящ их» без «поручных записей». 
Эти распоряж ения повторяю тся в 1695, 1697, 1699, 1700 и 1702 годах. К этому времени 
со всей остротой встала задача  преодоления отсталости России. Ее выполнение выпало 
на долю  петровского абсолю тизм а. П етр I содействовал укреплению  национального 
государства помещ иков и купцов за счет тройного гнета крестьянства. Закрепи в за 
собой в собственность поместья, дворяне еще более усилили эксплуатацию  крепостных 
крестьян. Вся тяж есть длительной и тяж елой Северной войны легла на плечи тр у дя
щ ихся масс.

К лассовая борьба в этот период особенно обострилась, выливш ись в 1707— 1708 гг. 
в массовое антиф еодальное движ ение на Д ону, в котором видную роль играли Кондрат 
Булавин  и Н икита Голый — предводитель крестьянских отрядов в этом крестьянско- 
казац ком  восстании. Д виж ение, начавш ись на Д ону, далее перекинулось на П ридонье, 
П оволж ье, Слободскую  У краину и ряд  центральны х уездов. Распространению  восста
ния способствовало и то обстоятельство, что военные силы государства были отвлечены 
на борьбу с внешним врагом.

Д виж ение 1707— 1708 гг. было слож ным по своему характеру . Н ар яду  с крестьян
ско-плебейской ' массой в нем участвовали временные «попутчики»— заж иточны е низо
вые казаки , .стремивш иеся сохранить «автономию » Войска Д онского и обеспечить воз
мож ность для  дальнейш ей эксплуатации верховых казаков  и беглых крестьян. Выходец 
из казац кой  верхуш ки К- Б улавин заним ал  половинчатую  позицию и лиш ь под напо
ром крестьянских м асс проводил их требования. Главной движ ущ ей силой восстания 
являлись русское и украинское крепостное крестьянство и холопы, боровш иеся против 
крепостничества, а т ак ж е  плебейские элементы  (бурлаки, работны е лю ди). Это движ е
ние т ак ж е  потерпело неудачу.

Приблизительно со второй половины XV III в. феодально-крепостнический строй 
в наш ей стране вступает в период разлож ения. Д альнейш ий рост товарного производ
ства и обращ ения вы звал . расш ирение барской запаш ки и уменьш ение крестьянских 
наделов, увеличение барщ ины  и .оброка. Крепостничество было распространено на 
украинские и белорусские земли, и помещики быстро усиливались, получая государ
ственных крестьян и земли.

Сущ ественным признаком  начавш егося разлож ения феодально-крепостнической 
системы хозяйства явилось стремление зем левладельца выбросить на ры нок к ак  можно 
больше хлеба, что толкало его на еще больш ую  эксплуатацию  основного производи-

7. «Вопросы истории» № 6.
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теля —• крепостного крестьянина. П еревод крестьян на «месячину» явился ярким  п оказа
телем разлож ения старого способа производства. Все большее значение стал приобре
тать денежный оброк. Н ачало  распада  феодальной системы хозяйства сказы валось 
такж е  в расслоении деревни, то есть образовании в ней большего числа «богатеев» и 
«худых» крестьян, в развитии наряду  с вотчинной м ануф актурой купеческой и особенно 
крестьянской, основанных на вольнонаемном труде. Оброчные крестьяне составили зна
чительные кадры  наемной рабочей силы для  купеческих и особенно крестьянских 
мануфактур.

Все эти ф акты , взяты е в совокупности, не могли не способствовать возникновению 
десятков и сотен отдельных крестьянских волнений и восстаний работны х лю дей, вы лив
шихся в антифеодальную  войну 1773— 1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева. 
Своеобразие этой крестьянской войны заклю чается  в -том, что аграрны й вопрос в ней 
был поставлен наиболее четко, а борьба крестьянства, за  землю , свободную от помещ и
ков, составляла ее главную  пружину. В восстании П угачева по сравнению  с движ е
нием Р ази на  мы встречаем у ж е  меньшую разобщ енность движ ения, т ак  как  процесс 
склады вания всероссийского рынка не мог не вести к постепенной ликвидации элементов 
локальности. Это движ ение по своему характеру  было уж е более организованным, чем 
предш ествующ ие восстания. Некоторые черты организованности движ ению  придавало 
участие работных лю дей с уральских заводов. «Военная коллегия» П угачева ведала 
военными делам и и снабж ением  повстанцев, граж данским  судом и изданием мани
фестов.

З а  свободную  от колониального гнета, землю  боролись во главе с русскими кре
стьянами и работны ми лю дьми угнетенные народности П риуралья и П оволж ья. З ам еч а 
тельная черта движ ения П угачева — содруж ество угнетенных народностей с русскими 
крестьянам и и работными лю дьми. И здаваем ы е П угачевы м манифесты сыграли боль
шую организую щ ую  роль в движ ении и четко формулировали основные требования бо
рющихся крестьян.

Н а захваченны х заводах  уральские работны е лю ди имели своих приказчиков, гото
вили оруж ие. В районах восстания население вы бирало атам анов и земских старост. 
Зем ский староста руководил деятельностью  земской избы, ведал сбором податей, про
вианта, разм ещ ением  беглых и раненых, а такж е заним ался выполнением различных 
других обязанностей. З ем ск ая  изба бы ла не только организую щ им местным центром 
восстания, но способствовала распространению  восстания в соседние районы, являясь 
пропагандистом , разносчиком пугачевских манифестов. П угачев назначал  в захваченны х 
городах комендантов, р азд ав ал  бедному населению  деньги, соль, продовольствие.

Т аким  образом , к аж д а я  из крестьянских войн отличалась особенностями в за в и 
симости от определенного уровня развития производительны х сил и степени крепостного 
гнета. С возникновением каж дого из этих восстаний назревали  предпосылки к револю 
ционному взры ву такой силы, который расчистил бы путь дальнейш ему развитию  произ
водительных сил и появлению  новых, бурж уазны х связей.

А нтифеодальные крестьянские войны имели больш ое историческое значение. Они 
служ или к ак  бы катали затором  для развития производительных сил в нашей стране. 
К рестьянские войны XV II— XVIII вв. были продолж ены  взры вом крестьянских д виж е
ний в XIX в., непосредственно предш ествовавш их реф орм ам  60-х годов. Р асш аты вая  
устои ф еодализм а, крестьянские войны способствовали нарушению  феодальной зам кну
тости и расш ирению  товарного производства и обмена. У силенная крестьянская коло
низация окраин России, связан н ая  с антиф еодальны м и крестьянским и войнами, не мог
ла не способствовать быстрейш ему развитию  этих отсталы х районов. Н аконец, надо 
учиты вать обогащ ение револю ционных традиций народных масс после каж дого из р а с 
см атриваем ы х нами народных движений. Н ародны е массы, вы ступавш ие в каж дой  из 
антифеодальны х крестьянских войн, в какой-то степени учиты вали опыт своих предш е
ственников. Вместе с тем крестьянские движ ения оказы вали огромное влияние на р а з
витие русской револю ционно-освободительной мысли.
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