
иколай Николаевич Муравьев впервые
увидел Задонск ранней осенью 1816 го-
да, проездом на Кавказ, и тогда же в сво-

ем путевом дневнике записал:
«Èç âñåõ óåçäíûõ ãîðîäîâ ïîíðàâèëñÿ ìíå íàè-
áîëåå Çàäîíñê: îí âûñòðîåí ïðàâèëüíî è ïî-
õîæ áîëåå íà áîëüøóþ ìûçó áîãàòîãî ïîìåùè-
êà. Îí ëåæèò íà êîñîãîðå, ñ ïîëâåðñòû îò ðåêè
Äîíà...»

Муравьев никак в то время не мог предполо-

жить, что случаю будет угодно, чтобы он двад-
цать с лишком лет, в том числе и последние
годы своей жизни, прожил в Задонском уезде,
близ так полюбившегося ему городка.

Николай Николаевич приезжал сюда всякий
раз, когда приходилось покидать армию или

просто когда хотелось отдохнуть от светской
суеты, которая была ему чужда, но которую
случалось наблюдать в столице, появляясь там
на самое короткое время.

Размышляя над увиденным и пережитым,
он неизменно оставался ярым противником са-

модержавия, крепостничества, солдафонства и
бюрократизма и старался как-то противостоять
отрицательным явлениям неустроенного обще-
ства.

На всю жизнь запомнилась расправа царя
над декабристами, которым Муравьев всячес-

ки помогал и покровительствовал до последних
дней своих. Нет, не жалел Николай Муравьев,
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что избрал свободолюбивый образ мыс-
лей, что судьба его соединилась с судь-
бами смелых, мужественных, честных,
преданных высоким идеям и родному
отечеству людей, — таких, каким он

был сам. Нелегкий это путь жизни и
борьбы. Он связан с жертвами. Но исто-
рия, потомки поймут. Они скажут свое
благодарное слово.

Как мы уже отмечали, Муравьев был
соединен вторым браком с Натальей

Григорьевной Чернышовой, родной се-
строй Александрины, жены декабриста
Никиты Муравьева. Из богатейшего
чернышовского майората для Натальи
Григорьевны было выделено село Скор-
няково в Задонском уезде, где прожива-

ло тогда свыше пятисот крепостных
крестьян, существовали небольшая
ткацкая фабрика, рыбные промыслы,
но главным источником дохода было
хлебопашество. Господа сюда не ездили,
всем бесконтрольно распоряжался уп-

равляющий из вольноотпущенных кре-
стьян Мокей Гапарин, жестокий и жад-
ный плут, радевший только о своем хо-
зяйстве и вконец разорявший крестьян.

Село производило самое непригляд-
ное впечатление. Кособокие рубленые
избенки, крытые гнилой соломой, уто-

пали в непролазной грязи. Кое-как ого-
роженные плетнями дворы и огороды,
замазанные глиной катухи, чахлые ло-
зины, под которыми играли одетые в
тряпье босоногие ребятишки, — всюду
выглядывала неприкрытая бедность.

Выделялись лишь недавно построенная
каменная церковь да несколько кирпич-
ных пятистенок, принадлежавших за-
житочным мужикам.

Муравьев переселился в Скорняково
в конце мая 1839 года. Жить здесь было

нелегко. Барская усадьба и сад находи-
лись в невероятном запустении, неболь-
шой деревянный дом хотя и был к его
приезду отремонтирован, но низкие,
тесные, полутемные комнатушки с пло-
хо оштукатуренными стенами действо-

вали угнетающе.
А на деревню между тем надвигалось

грозное стихийное бедствие... Второй
год центральные губернии поражала

страшная засуха. В конце мая поля
были сожжены солнцем. Предстоял
опять голод. Помещики оставляли сво-
их голодающих крестьян на произвол
судьбы, заставляли кормиться мирским

подаянием, но могли ли Муравьевы по-
ступить так бесчеловечно и уехать из
деревни, оставив людей в беде? Вот пер-
вые записи, сделанные Муравьевым в
Скорнякове:

«Ñêóäíàÿ æàòâà, ïîêàçàâøàÿñÿ íà
ïîëÿõ, ñòðàøèëà óæå ïîñåëÿí, êàê
âäðóã ïîæàð â ñåëå ïîðàçèë âñåõ óæà-
ñîì. Ýòî ñëó÷èëîñü íî÷üþ â êîíöå èþëÿ
ìåñÿöà, êîãäà âåñü íàðîä áûë â ïîëå.
Íàäîáíî áûëî âûñòðîèòüñÿ ê îñåíè,
ïåðåñåëèòü íåñêîëüêî äâîðîâ, à âñåãî
áîëåå ïîääåðæàòü óïàâøèé äóõ â íàðî-
äå. ß êóïèë ëåñó, âîçèë åãî â ñàìóþ ðà-
áî÷óþ ïîðó, è óäàëîñü ìíå ê îñåíè âû-
ñòðîèòü 33 äâîðà, ÷òî ñîïðÿæåíî, îä-
íàêî, áûëî ñ ÷óâñòâèòåëüíûì óðîíîì
äîõîäîâ ìîèõ è â ñîñòîÿíèè êðåñòüÿí,
ïîñòðàäàâøèõ îò îãíÿ. ß âûáðàë íå-
ñêîëüêî ñåìåéñòâ ñàìûõ ìàëîíàäåæ-
íûõ ê èñïðàâëåíèþ, ïåðåíåñ èõ áëèæå
ê ïîëÿì è ñíàáäèë ëîøàäüìè è îðóäèÿ-
ìè äëÿ ðàáîò. Ìåñòî, ãäå ÿ ïîñåëèë èõ,
ïðåäñòàâëÿëî áîëüøèå âûãîäû â òîì
îòíîøåíèè, ÷òî èì íå íàäîáíî áûëî
äàëåêî åçäèòü íà ðàáîòó, êàê çäåøíèì,
ó êîèõ ïîëÿ â âîñüìè âåðñòàõ îò ñåëå-
íèÿ. Íî òàì íå áûëî âîäû. Ïåðâûå óñè-
ëèÿ ìîè äëÿ äîáûâàíèÿ îíîé áûëè
òùåòíû, âîäà â êîëîäöàõ íå ïîêàçû-
âàëàñü, íî ìû íàêîíåö íàøëè åå. ß åùå
óñèëèë âîäó ïîñòðîåíèåì ïëîòèíû, è
ïîñåëåíèå, íàçâàííîå ìíîþ Ïðóæèí-
ñêèìè êîëîäöàìè, ñáûëîñü...

À ïîòîì íàñòàëà çèìà, çèìà õîëîä-
íàÿ è áåç ñíåãà. Ìû óæå ñòðàøèëèñü
ëèøèòüñÿ ñåìÿí, áðîøåííûõ î çåìëþ
îñåíüþ, è íå èìåëè äîñòàòî÷íî ïðîäî-
âîëüñòâèÿ íà çèìó. Íàðîä ãîëîäàë.
Íàäîáíî áûëî âûäàâàòü õëåá è ïîñî-
áèå. Òîëïû êðåñòüÿí íàïîëíÿëè åæå-
äíåâíî êîíòîðó; ðàçäà÷à ïðîèçâîäèëàñü
íåáîëüøèìè äîëÿìè, ÷òîáû áûëà âîç-
ìîæíîñòü ïðîäîâîëüñòâîâàòü èõ, äî
íîâîé æàòâû. Ïîìèìî òîãî æåíà ìîÿ,
ðóêîâîäèìàÿ îäíèì äâèæåíèåì ñåðäöà



ñâîåãî, ðàçäàâàëà åæåäíåâíî ïå÷åíûé
õëåá êðåñòüÿíêàì.

Â òå÷åíèå âñåé çèìû íàñ ïîñåòèëî
íîâîå áåäñòâèå: ëîøàäè, ãëàâíîå îðóäèå
êðåñòüÿí, ñòàëè äîõíóòü; ïàäåæ ïðî-
äîëæàëñÿ ñ ïîëóãîäà è ñîâåðøåííî ëè-
øèë íàñ ñèë ê ðàáîòå. Ìíîãèå ñåìåé-
ñòâà îáåäíÿëè äî êðàéíîñòè, òàê, ÷òî
îíè íå ìîãóò äàæå îáðàáàòûâàòü ñîá-
ñòâåííûõ ïîëåé. À ñ íà÷àëîì âåñíû
ïîÿâèëàñü ãîðÿ÷êà, è ïîñëå òîãî ðàñïðî-
ñòðàíèëàñü öèíãîòíàÿ áîëåçíü, îò êî-
òîðîé ïîãèáëî ìíîãî íàðîäó. ß ó÷ðåäèë
äâà âðåìåííûõ ëàçàðåòà, â êîèõ ñ
ïîëüçîé ëå÷èëè áîëüíûõ è ïîñòàâèëè
íà íîãè ìíîãèõ èçíåìîæåííûõ äî êðàé-
íîñòè áîëåçíüþ. Ñ ïîÿâëåíèåì õîðîøåé
ïîãîäû áîëåçíè ñòàëè èñ÷åçàòü ïîñëå
áîëüøèõ îïóñòîøåíèé, ñäåëàííûõ â
îò÷èíå. Èçíóðåííûå, òîùèå ëþäè íà
ïîëóæèâûõ ëîøàäÿõ âûõîäèëè â ïîëå,
ãäå íóæíî áûëî îáðàùàòü áîëåå âíè-
ìàíèå íà èõ ñîáñòâåííûå ðàáîòû, ÷åì
íà ìîé; íå ìåíåå òîãî, ëèøü íåáîëüøàÿ
÷àñòü êðåñòüÿíñêèõ ïîëåé îñòàëàñü
íåçàñåÿííîþ...»

Необходимо было прежде всего ока-
зать существенную помощь крестья-
нам, как-то облегчить им жизнь.

Мокей Гапарин, к общей радости,
был уволен и заменен уважаемым крес-
тьянами бурмистром. Ткацкая фабрика
полностью переведена на вольнонаем-
ный труд. Введена небольшая денежная
оплата за барские работы. На Лебедян-

ской ярмарке закуплено более ста лоша-
дей и сорок коров, розданных бедней-
шим крестьянам.

Все эти меры требовали средств, и на
какой-либо доход с имения в первые
годы не приходилось рассчитывать.

Мало того, тратились последние скром-
ные сбережения на постройку нового
дома. Материальное положение Мура-
вьевых ухудшалось.

Тем не менее подготовка к давно за-
думанному освобождению крестьян, что

также требовало дополнительных зат-
рат, продолжалась. Дело было нелегкое.
Особо учрежденный комитет, разрешая
помещикам частичное освобождение

крестьян, ставил при этом множество
всяких препятствий. А крестьяне к гос-
подским планам освобождения относи-
лись недоверчиво. Кто знает, не готовит-
ся ли им еще худшая участь? Приходи-

лось долго и терпеливо разъяснять ус-
ловия и договариваться о подробностях.

В дворянско-помещичьей же среде
всякая попытка дать волю мужикам вы-
зывала яростное возмущение.

Крупнейший землевладелец Задон-

ского уезда помещик Савельев, узнав
стороной, будто Муравьев намеревается
освободить своих крестьян, приехал из
своего Ксизова в Скорняково. Савельев
был вежлив, дипломатичен, он начал с
жалоб на своих крестьян, избивших

приказчика и разграбивших амбар с гос-
подским хлебом.

— Да, случай, что и говорить, непри-
ятный, — согласился Муравьев, — но,
возможно, приказчик сам какими-то
грубостями подтолкнул крестьян к бес-

чинству?
— Никак нет, почтеннейший Нико-

лай Николаевич. Зачинщики, схвачен-
ные полицией, признались, что они про-
сто давно не ели чистого хлеба. Просто!
Экие канальи, право!.. Да, — тяжело
вздохнув и посмотрев искоса на Мура-

вьева, продолжал Савельев, — начина-
ется-то дело господской жалостью да
поощрением мужиков, а кончается тем,
что в один прекрасный день облагоде-
тельствованные эти мужички с топора-
ми и вилами на вас обрушатся! Вот-с как

оно в жизни бывает!
— Ну, а если с другой стороны вопрос

рассмотреть? — сказал Муравьев. —
Вас, кажется, в поощрении крестьянам
упрекать себя не приходится. И что же?
Разве не может статься, что крестьянс-

кий бунт прежде всего вспыхнет именно
у вас? А ведь генерал Бенкендорф при
мне однажды говорил, что крестьянские
волнения более всего вызываются жес-
токосердием владельцев. И даже в самых
высших сферах, — поднял он для пущей

убедительности палец, — раздаются бла-
горазумные голоса, что лучше самим по-
степенно освобождать крепостных, чем
дожидаться новой пугачевщины.



— Помилуйте, ваше превосходитель-
ство, как же это так получается? Отка-
заться от древних дворянских прав! Са-
мим подрубать сук, на котором сидим!
Ведь ежели мой сосед даст волю своим

мужикам... это же великий соблазн
всем другим.

— Повторяю, попробуйте взглянуть
на дело с другой стороны, — настави-
тельно произнес Муравьев. — Пора бы
нашему дворянству отказаться от дедов-

ских понятий и научиться мыслить в
духе времени...

— Значит... простите, ваше превос-
ходительство, за откровенный вопрос...
слух, будто вы имеете намерение дать
волю своим крестьянам, имеет основа-

ние?
— Это уж мое дело, я никому отчетом

не обязан, — холодно отозвался Мура-
вьев. — Но вам, как земляку и соседу,
советовал бы собственного благополу-
чия ради впредь быть более осмотри-

тельным в отношениях со своими крес-
тьянами... Иначе мало ли что может
случиться!

— Да, уж если в высших сферах так
рассуждать изволят, оно, конечно, там
виднее... хотя странно, весьма стран-
но, — заключил, вставая, Савельев.

Летом 1841 года первая партия
скорняковских крестьян получила
волю и одновременно хорошие земель-
ные наделы.

Пробыв под надзором земской поли-
ции в Скорнякове свыше десяти лет,

Муравьев, как мы уже отмечали, вновь
был призван на военную службу и, бу-
дучи назначен главнокомандующим
кавказскими войсками, превосходно
послужил своему отечеству. Без какой-
либо военной поддержки и без прави-

тельственных субсидий в короткое вре-
мя он сумел собрать сильный действу-
ющий корпус, воодушевить войска, под-
готовить оборону Грузии и, удерживая
Шамиля от нападения, завладеть Арда-
ганом и Карсом. Кавказ был полностью

освобожден от интервентов. Севасто-
поль и другие города в Крыму и на Кав-
казском побережье, взятые союзными
войсками, были возвращены России в

обмен на занятые в тактических целях
Муравьевым турецкие владения.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс вы-
соко оценивали военные действия та-
лантливого русского генерала.

«Áåç ïàäåíèÿ Êàðñà íå áûëî áû ïÿòè
ïóíêòîâ, íå áûëî áû íè êîíôåðåíöèè,
íè Ïàðèæñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà», —
ïèñàë Ìàðêñ.

«Çàêàí÷èâàåòñÿ òðåòüÿ óäà÷íàÿ
êàìïàíèÿ ðóññêèõ â Àçèè, — ïèñàë Ô.
Ýíãåëüñ. — Êàðñ è åãî ïàøàëûê çàâîå-
âàíû; Ìèíãðåëèÿ îñâîáîæäåíà îò íåïðè-
ÿòåëÿ; ïîñëåäíèé îñòàòîê òóðåöêîé
äåéñòâóþùåé àðìèè — àðìèÿ Îìåð-
ïàøè — çíà÷èòåëüíî îñëàáëåí êàê â
÷èñëåííîì, òàê è â ìîðàëüíîì îòíîøå-
íèè... È åñëè ñîïîñòàâèòü ýòè óñïåõè
è äåéñòâèòåëüíûå çàâîåâàíèÿ ñ òåì
ôàêòîì, ÷òî ñîþçíèêè çàíÿëè Þæíóþ
ñòîðîíó Ñåâàñòîïîëÿ, Êåð÷ü, Êèíáóðí,
Åâïàòîðèþ è íåñêîëüêî ôîðòîâ íà Êàâ-
êàçñêîì ïîáåðåæüå, òî ñòàíåò ÿñíî,
÷òî äîñòèæåíèÿ ñîþçíèêîâ ôàêòè÷åñ-
êè íå òàê óæ âåëèêè, ÷òîáû îïðàâäàòü
áàõâàëüñòâî àíãëèéñêîé ïå÷àòè».

Статьи о действиях генерала Муравь-
ева появились не только в европейских,

но и в американских газетах и журна-
лах. Прогрессивные силы России встре-
тили известие о взятии Карса с безгра-
ничной радостью и восхищением. Но
сменивший на престоле Николая Алек-
сандр Второй, ненавидевший Муравье-

ва, назначил на его место своего друга
детства и фаворита Барятинского. А
Муравьев вышел в отставку и вновь по-
селился в Скорнякове.

Судя по дневниковым записям и пе-
реписке, долголетняя почти безвыезд-

ная жизнь в Скорнякове была для Му-
равьева самым счастливым временем.

Построенный им из тесаного камня
новый двухэтажный дом стоял на взго-
рье, и с балкона открывался чудесный
вид на неширокую в этих местах, но

быструю и чистую реку и на полевые
просторы Придонья. А с другой сторо-
ны терраса, обвитая густым диким ви-
ноградом, выходила из дома прямо в



сад, за которым начинался сосновый
лес. Библиотека, насчитывавшая десять
тысяч томов, одна из лучших в России,
помещалась в особом каменном флиге-
ле. Там же Муравьев устроил и свой ка-

бинет, где всюду со стен смотрели суро-
вые и веселые лица близких сердцу, и
среди них, как упоминалось ранее, вид-
ное место занимали писанные масляной
краской портреты Никиты Муравьева и
А.С. Пушкина. А в углу, у стены, сто-

яла самая драгоценная реликвия — ста-
ринное бюро из красного дерева, неког-
да принадлежавшее сочинителю и поэту
Михаилу Никитовичу Муравьеву, а за-
тем его сыну Никите, который за этим
бюро писал революционный катехизис

и первую российскую конституцию де-
кабристов. Никита скончался в сибир-
ском изгнании, и мать его, Екатерина
Федоровна, подарила бюро Николаю
Николаевичу, как лучшему и верному
другу сына.

Муравьев любил уединяться в каби-
нете, здесь готовил он книгу о путеше-
ствии в Турцию и Египет, приводил в
порядок дневниковые записи и, говоря
уже на десяти языках, продолжал изу-
чать еще латинский и древнееврей-
ский.

Но большая часть его времени уходи-
ла на дела по управлению жениным
имением и на всякие изыскательские и
опытные работы, которыми он увлекал-
ся. Николай Николаевич производил
археологические раскопки близ Скор-

някова, искал каменный уголь, устраи-
вал искусственное орошение, сажал
леса, помогал крестьянам разводить
сады. Сельскую тихую и размеренную
жизнь Муравьев предпочитал беспокой-
ной жизни в шумных городах. Ему по-

любились привольные придонские мес-
та, он безотчетно наслаждался приро-
дой, легким утренним туманом над ре-
кой, грибной свежестью в лесу, нежны-
ми летними закатами и золотым осен-
ним листопадом.

В Скорнякове собирались бывшие
декабристы. Приезжали Александр Му-
равьев и Захар Чернышов, шурин Му-
равьева, возвращенный с каторги, и Ев-

доким Лачинов, отбывший тяжелую
солдатчину. Бывал в Скорнякове и Ер-
молов.

И все же жизнь Муравьева здесь не
была безоблачной идиллией. Демокра-

тический сентиментализм, свойствен-
ный ему, в соприкосновении с действи-
тельностью дал небольшую трещину.
Муравьев не мог не заметить, что гума-
низм и благожелательное отношение
отдельных лиц к крестьянам насущных

вопросов их жизни решить не могли.
Староста и приказчики продолжали
если не открыто, то тайно притеснять
мужиков незаконными поборами, креп-
кие хозяева гнули в дугу маломощных,
и каждый недород, который случался

почти ежегодно, отражался на деревне
самым бедственным образом.

Деревенский дневник Муравьева по-
лон горькими заметками:

«Áåäíûå êðåñòüÿíå èçíåìîãàþò
ïîä áðåìåíåì íåñ÷àñòèé... Ïîÿâèâøà-
ÿñÿ îò ïëîõîãî ïèòàíèÿ öèíãîòíàÿ
áîëåçíü ñâèðåïñòâóåò âî âñåõ îêðåñò-
íîñòÿõ, ïðîèçâîäÿ ñòðàøíîå îïóñòî-
øåíèå. Ó íàñ â ìàðòå óìåðëî 25 äóø,
à â îäíîì èç ñîñåäíèõ êàçåííûõ ñåëå-
íèé æèòåëè ñåìè äâîðîâ âûìåðëè äî
ïîñëåäíåãî. Óæàñíû ñòðàäàíèÿ íàðî-
äà. Ïîñîáèÿ, äåëàåìûå ìíîþ áîëüíûì,
íåäîñòàòî÷íû».

Муравьев понимал, что нужны широ-
кие преобразовательные реформы, пра-

вительственная помощь народу, однако
в то время надеяться на это не приходи-
лось.

Николай Николаевич часто приез-
жал в Задонск. Он останавливался у сво-
его поверенного, или стряпчего, как их

тогда называли, Ивана Ивановича Ива-
нова, а иногда у настоятеля монастыря
архимандрита Досифея. Задонские ста-
рожилы еще помнили, как старый, на-
чавший сутулиться генерал проходил
по городу, опираясь на палку, причем

особенно любил бывать на Дону, где так
чудесны тихие предзакатные летние ве-
чера и где, по выражению задонских
стариков, душа отдыхает.



Последние годы жизни Муравьев
провел в Скорнякове, где и скончался от
воспаления легких 23 октября 1866 го-
да, завещав похоронить его как можно
скромнее в тихом Задонске.

Муравьев жил в жестокое время, в
сибирской каторге погибли его друзья
и единомышленники; сам он долго на-
ходился под строгим надзором, и об-
стоятельства вынуждали его к осто-
рожности. Поэтому он не мог в своих

«Записках» сказать всего, что хоте-

лось, приходилось многое замалчи-
вать, о многом говорить иносказатель-
но, выказывая иной раз наружное ува-
жение лицам, которые «уважения не
заслуживали».

Он хотел, чтобы потомки приняли,

при каких обстоятельствах делались им
записи, и чтоб события, вынужденно им
затушеванные, были добросовестно об-
наружены в их подлинном виде. Он на-
помнил об этом и в своей последней
дневниковой записи.

        


