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Данное краткое описание основных источников по обозначенной проблеме позволяет с до-
статочной полнотой осветить затрагиваемые в нашем исследовании аспекты деятельности орга-
нов военной юстиции Виленского военного округа и дать представление о специфике их функци-
онирования, правового и кадрового обеспечения в последней трети XIX – начале XX веков.  
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Лякишева С. И. 
АГРАРНАЯ ЖИЗНЬ ГРИНЁВО, ИЛИ КОММЕНТАРИИ К СВЕДЕНИЯМ О ХОЗЯЙСТВЕ 

 
В «Кратких справочных сведениях о некоторых русских хозяйствах» [1] упоминается  

имение при сельце Гринёво (Перекоп), находящееся в 12 верстах от Черни, Московско-Курской 
железной дороги. С 1892 года  оно принадлежало второму сыну Л.Н. Толстого, графу Илье 
Львовичу Толстому (1866–1933), который в 1888 году женился на Софье Николаевне 
Философовой, дочери  художника Н. А. Философова,  и с ней переехал в Гринёво. Это было одно из 
тех хозяйств, которые не курировались помещиком дистанционно, а велось лично владельцем при 
помощи управляющего. Тем интереснее проанализировать имеющиеся в справочнике краткие 
сведения, поскольку они помогут прояснить деятельность сына Толстого в области агрономии. 
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Согласно сведениям, всей земли в имении Гринёво и также принадлежавших ему  
близлежащих хуторах Новый и Александровский 788 десятин1. Это 858,9 га, то есть примерно 
вдвое больше, чем в Ясной Поляне, где родился и вырос Илья Львович Толстой. Из них пахотной 
земли – 570 десятин (621,3 га), сенокосной – 30 десятин (32,7 га), под лесом – 180 десятин (196,2 га), 
усадебной 18 десятин (19,6 га). 

Как видим, значительную часть сельскохозяйственных угодий усадьбы занимали пахотные 
земли, предназначенные для выращивания различных культур. К их числу относятся не только 
пашни, но и огороды, и площади для чистых паров.  

Приводимые сведения показывают, что хозяин Гринёво большое внимание уделял 
физическому состоянию поля. Чтобы почва не истощалась при длительном выращивании 
культуры на одном месте, и в ней не накапливались возбудители бактериальных грибных 
болезней, И.Л. Толстой чередовал посадку культур, относящихся к разным семействам. В усадьбе 
Гринёво и в хуторах Новый и Александровский2, находящихся в границах указанной площади, 
практиковались разные севообороты.   

В Гринёво был введён трёхпольный севооборот  (по 50 десятин в клину). Пахотная земля 
делилась на 3 части (клина). Одна из них отводилась под отдых и очистку земли (пар), а на двух 
оставшихся сеяли озимые хлебные культуры и яровые крупяные.  

В хуторе Александровском регенерацию почвы И.Л. Толстой  модернизировал травосеянием, 
установив семипольный севооборот (по 30 десятин в поле): 1) пар удобренный, 2) озимая рожь,  
3) овес с подсевом клевера, 4) клевер, 5) пар, 6) озимая рожь, 7) овес.  

В хуторе Новом  он установил девятипольный севооборот: 1)  пар, 2) озимая рожь,  
3) картофель, 4) овес, 5) пар, 6) озимая рожь с подсевом клевера, 7-8) клевер, 9) овес. 

Сорта полевых растений возделывались следующие:  
Озимая рожь – ивановская, шланштедтская и местная. Ивановская рожь отличается 

выносливостью к суровому климату, хорошо кустится при достаточном наличии влаги, образуя 
много корневых листьев, редко полегает и мало осыпается. Высеянная в смеси с викою или с 
овсом, образует зелёный корм, который  повышает молочность коров. Сорт известен во Франции, 
Англии, Финландии, Италии, в России. Название указывает на день посева (Иванов день в июне). 
Шланштедтская3, выведенная немецким агрономом Римпау, отличалась длинными  колосьями с 
многочисленными крупными и тяжелыми зернами и толстой высокой соломой, а также высокой 
устойчивостью к полеганию. Вес этой ржи достигал свыше 10 пудов в четверти, в то время как, 
согласно старым русским мерам, в экономических расчётах норматив 1 четверти ржи составлял 
6,5 пудов. Российские покупатели выписывали её напрямую из Германии у Вильгельма Римпау 
или приобретали у отечественных торговцев семенами - дороже. Наконец, местная рожь. Она 
наиболее адаптирована к погодным условиям и почве, к тому же вполне рентабельна ввиду 
наличия собственного посадочного материала.  

Из озимых пшениц И. Л. Толстой отдал предпочтение  сорту польской пшеницы сандомирка4 
с красным безостным колосом и белым зерном (перерод)5.  

Овёс выращивал сорта: «Австралийский» (белый, ранний, очень урожайный) и местный. 
Сорта проса и гречихи выбирал также местные. Гречиху использовал в трехпольном севообороте 
ради улучшения плодородия полей, поскольку густая листва ветвистой гречи подавляет сорняки. 
Горох предпочитал крупный белый, который тоже хорошо восстанавливал почву.  

И. Л. Толстой разводил породистых тонкорунных овец, о чем будет подробнее рассказано 
ниже, поэтому он  заботился об обеспечении их лучшим кормом. Горох, мелкая чечевица, вика 
чёрная, многолетние кормовые травы: красный клевер и тимофеевка – растения, также 

                                                 
1 О площади одного Гринёво  в источнике: Бурлакова Т. На земле чернской // Яснополянский вестник. – 

1990. - № 2 (август), с. 3, где приведены следующие сведения: «Гринёвку в 1889 г. у жены врача Н.А. Павпер-
товой приобрела С.А. Толстая. В 1891 г. имение, оценённое в 9800 руб., было заложено ею в Государственный 
дворянский земельный банк на срок в 34 года 6 месяцев за ссуду в 5800 руб. Так как по разделу 1892 г. не все 
дети получали равные части, С.А. Толстая «свое благоприобретенное имение с 142 дес. 400 саж. земли, со 
всеми лесами, садами, водами и всякого рода угодьями…» передала Илье Львовичу.   

2 Хутор Александровский, относящийся к усадьбе Никольское-Вяземское, достался Л.Н. Толстому после 
смерти брата Николая (источник: Бурлакова Т. На земле чернской // Яснополянский вестник. – 1990. - № 2 (ав-
густ), с. 3. Именно там после женитьбы с апреля 1888 г. обосновался сын Толстого Илья Львович. В дальнейшем он 
переселился в Протасово – второй хутор Никольского-Вяземского, а деревянный дом из Александровского переве-
зли в усадьбу (Никольское-Вяземское).  С 1892 г. И.Л. Толстой стал владельцем Гринёво. 

3 В. Римпау занимался селекцией озимой ржи в Шланштедте (Германия), в 1857 г. вывел сорт ржи под на-
званием Schlanstedter Roggen (шланштедтская рожь), который высоко оценил И. Мечников в «Этюдах оптимизма».  

4 По названию города Сандомира в Польше, входящего в Свентокшиское воеводство. 
5 Перерод - зерно, утратившее чистоту своего сорта. 
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упомянутые в «Сведениях о хозяйстве…». Овсяная, чечевичная и гороховая солома, вика, клевер и 
тимофеевка, а также берёзовые, дубовые и осиновые листья составляли вполне 
сбалансированный рацион гринёвских овец. 

Ежегодно из Гринёво поступали в продажу семена красного клевера - от 200 до 600 пудов1 (от 
3276 кг до 9828 кг), семена черной вики – до 1000 пудов (16380 кг) и семена гороха от 100 до  
200 пудов (от 1638 кг до 3276 кг). Семеноводство было процветающей отраслью усадьбы - на 
реализацию отправляли свыше 34 тонн семян. 

К важным культурным посадкам в усадьбе относились также лён сорта псковский долгунец, 
основное назначение  которого  - получение волокна, в 3 раза крепче шерстяного и в 2 раза крепче 
хлопкового и горчица белая - важнейшее медоносное растение и хороший корм для скота.  

Направлений скотоводства в Гринёво было несколько. 
В «Кратких справочных сведениях…» отмечается наличие стада молочного скота швицкой 

породы (чистокровной и полукровной). Эта порода, дающая  при хорошем уходе и правильном 
рационе до 4500–5000 кг молока при жирности в 4–4,1%, названа по кантону Швиц (Швейцария), 
где она была селекционирована ещё в XIV веке. К содержанию и питанию швейцарского поголовья 
с целью лучших показателей предъявлялись высокие требования. Масло сбывалось в Москву и 
Тулу, в Ясную Поляну. Бычков в возрасте до 8 месяцев из Гринёво продавали на племя по 40 руб. 
каждый. Откормленный скот  отправляли на убой в г. Мценск. 

Стадо овец в Гринёво формировалось из цигайской породы, относящейся к элитным видам. Их 
красивая плотная шерсть с ажурной структурой шла на производство качественных овчин, 
используемых в изготовлении шуб и меховых шапок (от цигайской породы происходит слово 
«цигейка»). 

Из многообразия пород свиней И.Л. Толстой отдал предпочтение чистокровным беркширам, 
относящимся к мясо-сальным породам. Их окрас исключительно чёрный со светлыми участками 
(звёздочками или полосками) на лбу или носу, а также «чулочками» на конечностях и отметинами 
на хвосте.  

Лошадей в Гринёво разводили рысистых кровных и полукровных, способных к бегу чёткой, 
устойчивой рысью. Эти породы использовали для испытаний рысистого хода лошадей на 
ипподромах. 

В «Кратких справочных сведениях…» приводятся также данные о пчеловодстве. В Гринёво, 
согласно данным, 12 ульев, но обратим внимание: 4 из них – системы Рута. Это вертикальные ульи 
конструкции американского пчеловода Амоса Ивеса Рута, в которых корпуса с укороченными 
рамками устанавливали несколькими ярусами, или этажами. Поддоны делали съёмные, крыша 
плоская. Особенность улья Рута «заставляло» пчёл производить в два раза больше мёда – между 
корпусами вставляли пустой ярус так, чтобы матка была в нижнем корпусе, затем шел 
неосвоенный, а в конце заполненный корпус. Пчелы, обманутые в пространстве, вынуждены были 
заполнять пустую середину мёдом. Соответственно, такая конструкция считалась значительно 
эффективнее других типов пчелиных домов для большей производительности мёда. 

Отдельные сведения мы получаем из справочного пособия относительно плодоводства и 
лесоводства. Фруктовый сад в Гринёво занимает площадь в 8 десятин. Насаждения – 
преимущественно яблони. Имеется собственный питомник с саженцами, а это означает, что  
И.Л. Толстой  интересовался помологией.  

Он также преуспел в области лесоводства. Оборот рубки – 50-летний; в густых насаждениях 
производится выборочная рубка; лесовозобновление – естественное. По склонам и местам, 
неудобным для полевой культуры, практикуется искусственное лесоразведение. В Гринёво в 
большом количестве сажают березу, саженцы-самосейки берут с опушек и полей. 

В разделе «Технические производства» в «Кратких справочных сведениях о некоторых 
русских хозяйствах» указано, что в хозяйстве устроен маслобойный завод, который 
перерабатывает до 6000 пудов покупного конопляного семени, имеется небольшая мастерская 
для ремонта земледельческих машин и изготовления некоторых сельскохозяйственных орудий. 
Дочь хозяина Гринёво Анна Ильинична Толстая вспоминала: «После поездки за границу отец 
вернулся счастливый, радостный, полный новых впечатлений. Вскоре в гринёвском хозяйстве 
появились черные свиньи – беркширы, плуги, сеялки, жнейки, конные грабли, зерносушилка, для 
которой был выстроен отдельный высокий сарай. … Весь сельскохозяйственный инвентарь был 
большим нововведением. Соседи приезжали смотреть на его новинки. Приезжал тогда к нам и 
Павел Иванович Левицкий, известный в то время своими передовыми методами сельский хозяин. 

                                                 
1 Пуд – 16,38 кг 
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Мой отец всегда советовался с ним и постоянно навещал почтенного старичка. Работы  
П.И. Левицкого и моего отца отмечались в журнале «Сельский хозяин» [2, с. 29]. 

Несмотря на то, что хозяйство стало процветающим, его коснулась общая беда голода в 
конце XIX века. Лев Николаевич Толстой несколько раз приезжал в гости к сыну в Гринёво, но 
наиболее продолжительное пребывание его относится к 1898 году. Весной того года Л.Н. Толстой 
жил в Москве, где узнал о народном бедствии – голоде в Чернском, Ефремовском, Мценском 
уездах. 25 апреля писатель выехал в Чернский уезд и поселился в усадьбе сына, где занялся 
организацией столовых для голодающих. Л.Н. Толстой объехал десятки деревень Чернского, 
Мценского и Ефремовского уездов и в итоге написал статью «Голод или не голод?». 

Гринёво - деятельный период жизни сына Л.Н. Толстого Ильи Львовича как владельца 
усадьбы. Он изучал и использовал опыт американских, немецких, польских фермеров. Очевидна 
его избирательность в выборе сортов посадочного материала, а также пород скота. Он 
использовал новаторские технологии в ведении помещичьего хозяйства, поставлял партии зерна, 
мяса, молока, льна, кожи и других сельскохозяйственных товаров на рынки Москвы и Тулы.  

Изучение сведений, приведённых в указанном в начале статьи справочнике показывает, что 
существующее мнение об Илье Львовиче Толстом как о  неумелом и безвольном хозяине  
беспочвенно. До Гринёво у него был только косвенный опыт ведения хозяйства в Ясной Поляне. 
Накопление личного опыта и его первые шаги хозяйственной деятельности – вовсе не робкие 
попытки погружения молодого помещика в усадебные проблемы, а вполне последовательная, 
планируемая работа, в ходе которой усадьба Гринёво развивалась и приносила доход.   

Местная чернская газета информирует, что в настоящее время в Гринёво сохранены старые 
липовые аллеи толстовского парка, яблоневый сад и пруд.  Возможно, эти объекты, 
исследовательский материал статьи и дальнейшая работа в архиве с документами по усадьбе 
Гринёво послужат основанием для разработки нового музейного маршрута в изумительную по 
красоте чернскую деревню, связанную с именами известнейшего писателя Л.Н. Толстого и его 
сына Ильи Львовича Толстого.  
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Бахтурина А. Ю. 
ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛЬСКУЮ ШКОЛУ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

1905–1907 ГГ. В ВОСПОМИНАНИЯХ ГРАФА И. И. ТОЛСТОГО1 
 
История борьбы за польскую школу в годы первой русской революции не являлась объектом 

детального изучения в отечественной и зарубежной историографии, но события «школьной 
забастовки», заставившей царское правительство изменить отношение к образовательной политике 
в Царстве Польском упоминает большинство исследователей данной проблематики [9; 14; 15; 16].  

Воспоминания министра народного просвещения И. И. Толстого, занимавшего этот пост  
с 18 октября 1905 г. по 24 апреля 1906 г., в разгар борьбы за национальную польскую школу, привлекают 
исследователей как текст, отражающий политическую позицию одного из деятельных членов 
кабинета С. Ю. Витте [1, с. 62; 6; 7; 11; 12]. Они были написаны им в 1906 г., когда события были свежи 
в памяти и не угасли политические страсти, и охватывают краткий период пребывания на посту 
министра. Осенью 1906 г. после завершения работы над текстом, Толстой передал воспоминания на 
хранение в Отдел рукописей Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге [6, с. 118].  

Шестая глава воспоминаний «Национальный вопрос в школе (инородческая школа)» содержит 
развернутые размышления не только о школе, но и о национальном вопросе в Российской империи в 
целом. Значительная часть главы посвящена движению за национальную школу в Царстве Польском 
и роли Толстого в решении проблемы [8, с. 145–175]. Особый интерес представляет изложение 
фактической стороны событий, требующей сравнительного анализа с официальными документами, 
что позволит говорить о проблемах взаимодействия министерства и варшавской администрации, а 
также о соответствии взглядов Толстого общеимперским задачам в национальном вопросе.  

В феврале 1905 г. в Царстве Польском «школьная забастовка» – движение учащихся средних 
учебных заведений за введение преподавания на польском языке и демократизацию школы [5].  

                                                 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–09–00426 А) / 
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