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Известно, что социально-политическое, экономическое и культурное развитие каж 
дого отдельно взятого региона на определенном этапе его исторического сущ ествования 
вы ступает как комплексное явление. Роль и место каж дого из составляю щ их в системе от
нош ений могут различаться -  в зависимости от целей изучения и от того, какое из направ
лений признано определяю щ им. В конце X X  -  начале X X I века признанным стал вариант 
комплексного исследования как стран, так и их отдельны х территорий.

Одной из задач разработки системного подхода к региональном у развитию  является 
ф ормирование общ ей позиции в отнош ении понятия «регион», позволяющ ей, с одной сто
роны, более полно представить его место во всей системе м ирохозяйственных отнош ений, а, 
с другой стороны, отобразить механизмы территориального взаимодействия эконом иче
ских, социальных, политических и культурных факторов.

А нализ трактовки термина «регион» в разны х словарях показывает, что это понятие 
весьма многопланово.

Больш ой Энциклопедический словарь (БЭС) указывает, что данное понятие произ- 
водно от лат. regio -  область. Под регионом авторы словаря такж е понимаю т «1) то же, что 
район (в 1-м значении); 2) территорию  (акватория), часто очень значительную  по своим 
размерам, не обязательно являю щ ую ся таксономической единицей в какой-либо системе 
территориального членения». Третье значение понятия -  природный объект -  подается как 
«значительная по размерам территория, обладаю щ ая некоторой общ ностью  природных 
условий».

Д ля исследователя-историка или этнолога подобное определение понятия не позво
ляет, использовав его как отправное, дать всесторонний анализ процессам и явлениям ис
торико-этнограф ического характера, происходивш им на территории Курской губернии.

Еще одна трактовка понятия «регион» нами была обнаруж ена в «Словаре иностран
ных слов» Н.Г. Комлева, где этот термин показан образованным от английского region и 
латинского regio -  направление, область, владение, от которых он получил значение «об
ласть, край, округ, местность, территория, земля, ареал, округа; чаще -  периф ерийные тер- 
ритории»1. Автор обращ ает внимание на территориальную  специф ику сущ ествования ре
гиона, а именно -  на его удаленность от центра, что предполагает известную  сам остоятель
ность и даж е независимость региона в своем развитии (в наш ем случае: курских территорий 
от М осквы и Санкт-П етербурга).

Первые два словаря указываю т на регион как на особое территориальное и природное 
образование, т.е. опираясь на него можно рассматривать курские земли территорией обла
даю щ ей отличительными географическими признаками. Используя этот подход, этнолог 
может изучать влияние природной среды на формирование хозяйственно-культурного обли
ка края. В духовной культуре это нашло выражение в языке, религиозных представлениях, 
фольклоре и других видах творческой деятельности; в материальной -  проявилось в склады-
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вании типов поселений и жилищ, особенностей костюма, в развитии декоративно
прикладного творчества, орудий труда, транспортных средств, предметов бытовой культуры.

Более отвечающ им задачам этноисследования является определение понятия «ре
гион», даваемое «Большим словарем иностранны х слов». Авторы  этого издания обращ ают 
внимание на две составляю щ ие: во-первых, регион, по их определению, может быть «обла
стью, районом; частью страны, отличаю щ ейся от других какими-либо свойствами (эконо
мико-географическими условиями, национальным составом населения и т.п.)» Во-вторых, 
под регионом они понимаю т «группу близлеж ащ их стран, отличаю щ ихся общ ностью  расо
вого или этнического состава, культурных традиций и т.п .»2

И спользование этого подход позволяет ученом у-этнологу проследить динам ику про
текания процессов этноисторического развития края, проанализировать процесс ф орм иро
вания и бытования его этнокультуры, показать особенности взаимодействия и взаим овлия
ния этносов, чьи исторические судьбы оказались связанными с территорией Д непро- 
Донского междуречья.

Основу этнического состава населения Курских земель составили потомки славян, ос
ваивавших эти земли. Это был период становления восточного славянства, к которому восходят 
многие традиции, элементы бытовой и обрядовой культуры курян. Все последующие пересе
ленцы лиш ь вносили некоторые дополнения в общую этнокультурную ситуацию края.

И звестно, что одним из вариантов классификации народов мира является класси
фикация по хозяйственно-культурным признакам. Под влиянием географических, природ
но-климатических условий в процессе исторического развития у  предков курян начал скла
дываться оседлый образ жизни и хозяйственно-культурны й тип, претерпевавш ий изм ене
ния по мере обогащ ения их знаний и опыта.

Как свидетельствую т археологические находки, данны е топонимики, ранний период 
истории региона был весьма продолж ительным и богатым на межэтнические контакты и 
культурные заимствования. Волны переселенцев прокатывались по территории Днепро- 
Донского междуречья, сменяя друг друга.

Х арактеру патриархальных отнош ений в хозяйстве и бы ту соответствовали идеоло
гические представления, отводивш ие муж чине особую роль, а это означало, что общ ество 
утрачивало первоначальные качества -  единство и однородность; на смену первобы тному 
синкретизм у шла дифф еренциация, проникавш ая во все сферы его сущ ествования. П ро
изошли изменения в динамике и характере протекания этнопроцессов: они перестали быть 
локальны ми и приобрели всеобъемлю щ ий характер, что иллю стрирует усиление тенденции 
к этническом у разделению. В пределах определенных территорий начали складываться 
комплексы этнически специфических признаков, наиболее ярко проявлявш иеся в отдель
ных культурах (древнеямной, катакомбной, черняховской, салтово-маяцкой и многих дру
гих). С роменской культурой археологи связываю т северян, чьи многочисленны е городищ а 
(такие, например, как Карачевка, Хорош ево, Водяное, М охнач, Коробовы Хутора) были об
наружены на территории Курского края.

У ж е в тот период времени предки курян успеш но соседствовали с воинственной Ха- 
зарией. И х международны е связи простирались на значительны е расстояния: от Балтики до 
арабских государств и Византии, а контакты носили соверш енно разный характер: с одними 
они воевали, с другими торговали, а третьи охотно использовали их воинский опыт: они 
весьма успеш но сраж ались в качестве наемников на стороне Византии против арабов и по
лучали за это плату 3. По рекам Курского края пролегали торговые пути, связывавш ие араб
ский мир и восточнославянские племена. Контакты носили достаточно регулярны й харак
тер, а этнические процессы на территории края под их влиянием приобрели больш ее раз
нообразие: в частности, по всей территории распространялась керамика, изготовленная в 
Кры м у и Нижнем Подонье, где сохранялись греческие культурные традиции и откуда это 
влияние проникало к нам.

В начале I тысячелетия через степи и лесостепи Д непра и Д она прокатилась первая 
волна великого переселения народов. Археологи обнаруж или множ ество подтверж дений

2 Булыко А.Н.Большой словарь иностранных слов. -  М., 2010.
3 См. Дьяченко А.Г., Зайцев Б.П., Михеев В.К. Нумизматические памятники Белгородской и 

Харьковской областей. -  Белгород, 1990.
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присутствия германцев на территории. Об этом свидетельствую т клады монет, один из ко
торых, вклю чавш ий около 120 серебряных динариев II -  начала III веков, был найден еще в 
1916 году крестьянами села Старый Хутор, располож енного в верховьях одного из притоков 
Оскола. Есть более поздние находки многочисленны х бы товых предметов: фрагмента д и с
ковидного зеркала с ячеисты м орнаментом, обломка бронзовой пальчатой фибулы, состав
ного трехчастного рогового гребня, на верхней стороне которого имеется процарапанная 
острым режущ им предметом надпись, читаемая как ж енское имя «Gunta», признанная 
древнейш ей рунической надписью, обнаруж енной в наш ем регионе4. Это свидетельствует о 
том, что территория Курского края в далеком прош лом являлась участницей активного эт
нокультурного обмена общ еевропейского и евро-азиатского характера.

В первые века I тысячелетия получили ускорение не только процессы социо- и поли- 
тогенеза. Славяно-русская экспедиция 1 9 8 0 -1 9 9 0 -х годов, проводивш ая раскопки на Хот- 
мыжском городищ е под руководством белгородского археолога А.Г. Дьяченко, наш ла под
тверж дения многообразия занятий, услож нения отнош ений и представлений древнейш его 
населения5. Учены м и были сделаны выводы о значительном прогрессе в хозяйственной 
деятельности населения: основным занятием было земледелие, развивалось скотоводство, 
углублялась дифф еренциация в ремесле, услож нялась техника изготовления орудий труда, 
оружия и предметов быта.

Славяне образовывали племенные союзы, один из которых -  союз северян -  стал 
играл важ нейш ую  роль в истории края. Академ ик Б.А. Рыбаков считает, что земли союза 
северян были располож ены в низовьях Десны, в среднем течении Сейма, в верховьях Сулы 
и Ворсклы. Обращ ая внимание на неизменность границы расселения племени северян на 
протяж ении длительного времени, он предлагает считать их коренным этносом, уклад и 
образ ж изни которого во многом предопределили особенности развития современной м а
териальной и духовной культуры края. Другой известный отечественный историк, П.Н. 
Третьяков, разделяя это мнение, утверж дает, что ю ж норусские степи были территорией 
формирования этого народа: «Соверш енно несомненно, что именно здесь, на Д есне и Сей
ме, лежали древние центры славянских племен. Здесь они слож ились в процессе автохтон
ного развития, здесь они поглотили поток ю го-восточного славянства, двинувш егося на се
вер в гуннское время, и отсюда, наконец, они начали расш ирять свою территорию  на ю г и 
ю го-восток»6.

Вероятно, в VIII-X веках здесь имел место активный межэтнический обмен славян- 
северян и неславянского населения Хазарского каганата. Долгое и достаточно мирное соседст
во, как свидетельствуют находки, привело к этническому смешению, что нашло отражение и в 
традиционной культуре края. Археологические исследования позволили опровергнуть ранее 
существовавшее мнение о противостоянии степняков-кочевников и оседлых славян- 
земледельцев. Можно говорить о долговременном и добрососедском совместном проживании 
представителей двух различных этнических групп в одних поселениях. Карта расселения пле
мен Восточной Европы, приведенная в «Повести временных лет», дала один из ранних срезов 
сложных этнических и политических процессов. Племена словен, кривичей, вятичей и их сосе
ди, упоминаемые в источнике, фактически представляли собой племенные союзы, в которые, 
кроме славян, входили и неславянские группы (меря, мурома, мещера и другие). К V II-IX  ве
кам их культуры настолько переплелись, что большая часть населения стала славянской не 
только по языку, но и по всему комплексу хозяйства и культуры.

Следую щ ие этапы этнической истории края проходили уж е в рамках Киевской Руси. 
Создание единого государства, принятие христианства, распространение письменности и 
древнерусского язы ка в качестве официального, а такж е создание на основе традиционного 
права системы законов привели к сглаж иванию  м ногих особенностей культуры различных 
этнических групп и формированию  ее сходных элементов. Постепенно самая ранняя

4 Шатохин И.Т. Введение в археологию Белгородского края. -  Белгород, 2001. -  С.52.
5 См. Дьяченко А.Г. Исследование Хотмыжского городища. //Археологические открытия. 1983 

год. -  М., 1985.
6 Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. -  М., 1953. -  С. 242.
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форма этнической общ ности и социальной организации -  племя -  трансф орм ировалась в 
народность7.

При изучении следую щ их периодов этноистории русского народа можно применять 
подход исследователей-экономистов к понятию  «регион», под которым они обычно пони
маю т крупную  территории страны с более или менее однородными природными условия
ми. Ее характерными чертами, по их мнению, являю тся: связанная с использованием при
родны х ресурсов направленность развития производительны х сил, слож ивш иеся м атери
ально-техническая база, производственная и социальная инфраструктуры8.

В рамках древнерусского государства на основе союзов племен сформировались 
близкородственны е этнические группы, вступавш ие в этнокультурный обмен, результатом 
которого стали однотипные хозяйственно-культурны е комплексы, объединенные ценно
стями, традициями, языком и, безусловно, земледелием в качестве основного занятия. Их 
сущ ествование можно проследить в отдельны х княжествах, в провинциях и губерниях, воз
никавш их последовательно в составе Киевской и М осковской Руси, а потом и Российской 
империи.

Ф ормирование и трансформация отдельны х элементов структуры общ ероссийских 
отнош ений происходило на протяж ении весьма длительного периода, причем, далеко не 
всегда этот процесс был непрерывным.

Сегодня мнения учены х расходятся по поводу подлинного характера отнош ений 
наш их предков -  славян и их соседей -  половцев. Один из древнерусских известнейш их ис
точников, «И патьевская летопись», повествуя о походе русских друж ин против половцев в 
1185 году, упом инает о переходе вброд одной частью русского войска Донца, описы вает путь 
другой, возглавляемой Всеволодом, -  из Курска и рассказы вает о соединении у  Оскола ос
новных сил. П роизош едш ая битва, как известно, закончилась пораж ением княж еских д р у 
жин. Это лиш ило русские города защ иты и открыло половцам путь в славянские земли. Т а
кова историческая основа события, о котором повествует летопись, однако если принять за 
основу свидетельства безвестного автора и проанализировать их, то не все описанное им 
найдет подтверж дение в других источниках. Анализ содерж ания и стилистических особен
ностей документа позволяет усомниться во вражде славян и половцев: князьями не были 
посланы вперед дозоры; отсутствовала психологическая подготовка к битве, которая долж 
на была иметь огромное значение не только для князей и их друж ин, но и для всего русско
го народа. Кроме того, автор « С л о в а .»  не использует приняты х синонимов, которые долж 
ны были подтвердить негативное отнош ение славян к половцам. П оэтому описанная собы 
тийная сторона конфликта далека от заверш ения изучения исследователями и более обос
нованным представляется мнение, подкрепленное данны м и археологии, о мирном соседст
ве двух народов на обш ирны х территориях ю га Русской равнины, по которым пролегал путь 
русского войска. Летопись, вероятно, заф иксировала один из эпизодов истории, когда про
изош ло ухудш ение отнош ений м еж ду соседями, не сумевш ими преодолеть разногласий в 
первенстве за степь. Особая опасность конфликта состояла в том, что он совпал с появлени
ем у  ю го-восточных пределов территории бесчисленных орд монголо-татар, когда в первой 
половине X III века Русь подверглась наш ествию  полчищ  Чингиз-хана.

В новых исторических условиях спецификой протекания этнических процессов в 
крае стало переплетение множ ества этнопотоков, взаимодействие и взаимовлияние наро
дов, обладавш их различным опытом исторического развития и принадлеж авш их к иной по 
ти п у материальной и духовной культуре.

Распад древнерусского государства на отдельные земли привел к тому, что прежнее 
деление по племенным союзам уш ло в прош лое. Политические и экономические связи ста
ли объединять население вокруг городов -  центров княжеств. Так возникали новые общ но-

7 Племя -  самая ранняя форма этнической общности и социальной организации, в которой 
главную роль играли кровнородственные связи между членами, деление на роды, общность территории, 
некоторых элементов хозяйства, управления, самосознания и самоназвания, обычаев и культов.

Народность -  исторически сложившаяся языковая, территориальная, культурно-экономическая 
общность людей, отличавшаяся национальным своеобразием, взаимосвязью народов, их истории, куль-
туры и идей.

8 Пчелинцев О.С. Урбанизация и региональное развитие. // Методология системного анализа 
регионального развития и управления. -  М., 1980. -  С.49.
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сти (киевляне, новгородцы, владимирцы, куряне и прочие), вклю чавш ие не только славян, 
но и их соседей. Стали складываться языки или их диалекты , ускорилось формирование 
этнического самосознания. Это был очень непростой и длительны й процесс. В фольклоре 
края сохранились предания о сож ж енны х городах, о полоне, о пребывании в неволе, однако 
они относятся больш ей частью к следую щ ем у периоду истории древнерусского государства, 
события которого разворачивались и на территории Белгородчины.

Вторжение в южнорусские степи монголо-татар прервало формирование единой древ
нерусской народности. Это был не просто акт агрессии: в конфликт вступили два разнохарак
терных этнических потока. Если славяне были европеоидами, то завоеватели принадлежали к 
другому расовому типу -  они были монголоидами; если народы Руси говорили на славянском 
языке индоевропейской языковой семьи, то монголо-татары говорили на языках китайско- 
тибетской семьи; у  них были различия и в образе жизни: первые были оседлыми и у  них разви
вались земледелие, скотоводство, ремесла и торговля, вторые были кочевниками-скотоводами 
и многие свои потребности удовлетворяли за счет набегов и грабежей.

Коренное население, спасаясь от ж естокости баскаков, покидало обж итые места и 
бежало в глубь страны -  на север и северо-запад. М играции этого периода носили вы нуж 
денный и насильственный характер: завоеватели-м онголы  вытеснили из ю ж норусских сте
пей значительную  часть славян и их соседей, а оставш ихся подвергли ассимиляции. В еро
ятно, именно тогда во внеш нем облике предков появились новые черты: ж есткие прямые 
темны е волосы, чуть суж енный разрез глаз и более темная окраска их радуж ной оболочки, 
более смуглый оттенок кожи, а в топонимике -  татарские названия рек и населенных пунк
тов, сохранивш иеся до сих пор: Айдар, Битюг, Усмань, Хава. Влияние этой культуры мы на
ходим сегодня и в предметах быта, словах, деталях ж енских украш ений. Например, назва
ние одного из элементов народной одежды края -  «кушак» -  является обрусевш им словом 
тю ркского происхож дения9. Для двухсотлетнего периода м онголо-татарского ига характер
ным стало дом инирование в комплексе этнопроцессов на протяж ении межэтнического 
смеш ения. Славяне, вы нуж денны е приспосабливать к нуждам завоевателей свои умения и 
навыки, частично утрачивали былой опыт.

Вместе с тем, динам ика развития курских земель оказалось замедленной не только в 
результате завоевания: на ее ход повлиял целый ряд естественноисторических и социально
экономических причин, среди которы х следует назвать пограничное полож ение края, х а 
рактер хозяйственной деятельности, сложный этнический состав и другие. Завоевания за
медлили, но не прервали поступательного хода истории м ногочисленны х народов, оказав
ш ихся в сфере влияния монголо-татар, поляков и литовцев.

Еще в XIV веке на основе восточнославянского этноса стали складываться три близ
кородственных, лиш ь различавш ихся по язы ку народа -  русский, украинский и белорус
ский. Д ополнением этого процесса стало постепенное накопление хозяйственных, бытовых, 
культурных и други х особенностей у  каж дого из народов, рост их самосознания и стрем ле
ния к независим ом у национальном у развитию. С этого времени развитие славян уж е не 
представляло единого процесса. Оно пош ло в границах трех областей, что соответствовало 
выделению из некогда единого этноса трех ветвей: западной, южной и восточной. П роцес
сы этнического разделения продолж ились далее, ускоряясь и углубляясь.

Общ ие тенденции этнической истории русского народа следую щ его периода харак
теризовались переплетением процессов разделения и объединения: выделились три северо
восточные области, куда переместились центры хозяйственной, торговой, политической и 
культурной жизни. Во главе возрож дения русского народа встали м осковские князья, кото
рые в XV веке объединили больш ую часть земель вокруг М осквы и добились полной неза
висимости Руси от Золотой Орды. И звестная удаленность Белгородчины от нового центра в 
тот период налож ила свой отпечаток на характер протекания этнопроцессов в крае. В рам 
ках единого государства материальная и духовная культура русского народа получили л уч 
ш ие возмож ности для развития: возросло значение письменности и единого языка, в осно
ву которого был полож ен московский диалект, впитавш ий в себя ю ж но- и северорусские 
черты. Расш ирение русского государства с X V I века сопровож далось усилением централи
зации управления и славянизацией населения окраин, т.е. приобщ ением к культуре славян

9 Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчины. -  Белгород, 2000. -  С. 19.
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других народов. Этот процесс охватил лесостепные и степные области на юге русского госу
дарства.

К этом у времени Д непро-Д онская лесостепь, получивш ая название Поля, стала аре
ной борьбы м еж ду Русским государством, Речью Посполитой и одним из последних оскол
ков некогда могущ ественной монголо-татарской империи -  Крымским ханством. Одним из 
наиболее достоверны х источников по истории русского государства X V-XVI веков является 
«Разрядная книга», в которой зафиксированы  события, связанные с русским освоением зе
мель. Этот документ интересен тем, что позволяет проследить динам ику изменения соци
ального состава ю ж норусских поселений в контексте общ еисторического развития и сде
лать выводы об особенностях протекания этнических процессов.

В X VI-X VII веках вторичная колонизация земель Д непро-Д онского междуречья 
вступила в свою активную фазу, а со второй половины X VII века на ю ж ны х окраинах М ос
ковского государства начала ф ормироваться новая область -  Слободская Украина (Слобо- 
жанщ ина). Ее основу составили земли Поля, которые с XV-XVIII веках активно осваивала 
Россия. Сюда активно проникали украинские переселенцы. Результатом стал своеобразный 
компромисс: казакам-черкасам разреш или селиться на территории, которая считалась рос
сийской, при условии принятия ими московского подданства и несения служ бы на ю ж но
русских границах. В итоге М осковское государство обрело сою зника в борьбе с монголо
татарской и польско-литовской опасностью, смогло оттеснить конкурентов и закрепить за 
собой Днепро-Д онскую  лесостепь, воспрепятствовав распространению  влияния и культуры 
поляков, литовцев и монголо-татар.

Таким образом, в качестве одной из особенностей колонизационного процесса стало 
участие в ней различны х национальны х групп, в первую очередь, русского и украинского (и 
в значительно меньш ей мере -  белорусского) населения. Это подтверж дается сходством 
ю ж норусских говоров с украинскими и белорусскими, присутствием на карте края украи н
ских и белорусских топонимов, а в обрядовой и бытовой культуре -  множ ества элементов, 
имею щ их украинское и белорусское происхож дение. При анализе особенностей этого рода, 
обращ ает на себя внимание преобладание русско-украинских элементов над русско- 
белорусскими, что имеет свое объяснение: контакты с украинцами имели долговременный 
и постоянный характер, тогда как белорусы сущ ественного влияния на демограф ическую  
ситуацию  в крае не оказали в виду немногочисленности переселенцев и больш ей удаленно
сти белорусских территорий от курских земель.

В X VII веке в основном закончились массовые переселения народов и слож илась эт
ническая карта Белгородского края. Переписи населения, проводивш иеся в X V II-X IX  ве
ках, уж е не ф иксирую т появления новых этнических групп. Л иш ь в данны х на 1701 год от
мечено появление у  нас служ илы х крещ ены х калмыков, которых поселили в районе Чугуе- 
ва, но их было немного, и сущ ественного влияния на состав населения они не оказали, 
сливш ись с остальными служ илыми лю дьми. Развитие края с этого времени пош ло в русле 
общ ероссийского. Самостоятельное национальное развитие российского этноса привело к 
середине XIX века к переходу от народности к нации -  исторически слож ивш ейся общ ности 
людей, характеризую щ ейся устойчивой общ ностью  экономической жизни, языка, терри то
рии и национального характера, проявляю щ егося в особенностях ее культуры и быта, пси
хологии и самосознания.

К изучению хозяйственно-культурного развития Курского края в составе Российско
го государства применим упоминавш ийся ранее подход исследователей-экономистов к ре
гиону, которые полагаю т, что основным критерием выделения региона долж на стать исто
рически слож ивш аяся структура хозяйствования, связанная с использованием природных 
ресурсов. О.С. П челинцев, к.э.н., сотрудник Института народнохозяйственного прогнозиро
вания РАН, пишет: «Концепция региона долж на быть, в первую очередь «открытой», учи 
тываю щ ей развитие его структур, изменение места и функций региона в социально
экономической системе»10.

Развитие Курской губернии в составе Российского государства как его неотъемлемой 
части предполагает вклю чение ее в систем у общ ероссийских отнош ений. Однако отмечен-

10 Пчелинцев О.С. Урбанизация и региональное развитие. // Методология системного анализа 
регионального развития и управления. -  М., 1980. -  С.50.
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ное понятие региона отраж ает в основном производственно-географический аспект его раз
вития и не учиты вает внутреннего единства входящ их в него социально-экономических и 
прочих элементов.

И сследователь-этнолог может применить подход экономистов к изучению  этнокуль
турного развития губернии для изучения сферы хозяйственно-культурны х отнош ений.

Однако для всестороннего исследования Курской губернии необходимо изучить не 
только данный сектор региональных отношений: внимания требуют и социальная, и культур
ная сферы, которые неотрывны от этноисторической составляющей системы отношений.

Курскую  губернию  «М алый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» назы
вает одной из центральных черноземны х губерний Российской империи11. Во второй поло
вине X IX  века она «занимала площ адь в 40821 кв. в.» Располагаясь в «умеренном и здоро
вом» климате, губерния имела весьма значительное население: «жителей -  2797 тысяч (в 
городах 252 т.)», т.е. их подавляю щ ая часть прож ивала в сельской местности. Ее настоящ им 
богатством была земля: « .П о ч в а  -  черноземная, весьма плодородная». Я вляясь аграрно
промыш ленной, Курская губерния, как и больш инство губерний европейской России, ис
пы ты вала серьезные экономические трудности. В сельском хозяйстве в пореформенный 
период ведущ ую роль сохраняло земледелие, но развивалось оно крайне медленны ми тем 
пами: « .З ем л ед ел и е составляет почти исключительно занятие сельского населения, но стоит 
на низком уровне. Культивируются, главным образом, рожь, овес, просо, гречиха, пшеница, 
к ар то ф ел ь. и свекловица, из масляничных растений распространены конопля и подсолнух». 
Одной из причин кризиса в аграрном секторе была ситуация в землевладении: «61,9% площади 
губернии принадлежали крестьянам, 35% -  частным собственникам и 3% -  казне и 
другим учреж дениям. Около 1/3 крестьян, так называемые «четвертные» -  это потомки 
бы вш их «служилых лю дей», причисленных в государственные крестьяне»12. При м алозе
мелье крестьян господствовало помещ ичье землевладение, для которого характерно было 
использование экстенсивны х методов хозяйствования. Одной из характеристик губернии 
была характеристика состава ее населения -  национального, конфессионального, эконом и
ческого и проч.

Не проводя глубокого исследования, лиш ь обративш ись к этой работе конца X IX  в., 
можно отметить наличие как внутригубернских связей, так и вклю ченность Курской губер
нии в систему общ ероссийских отнош ений.

На современном этапе содерж ание этой концепции долж но определяться «задачей 
обеспечения пространственного аспекта интенсиф икации производства в единство с ростом 
благосостояния на основе комплексного развития материальной среды ж изнедеятельности, 
трудовой активности и научно-технического прогресса»13. В этих условиях региональное 
развитие рассматривается как социальный процесс, и управление этим процессом имеет 
целью создание оптимальны х условий для хозяйственной деятельности и развития л и ч н о
сти. С этой точки зрения регион представляется «как развиваю щ ееся население, заданное 
во всем многообразии своих потребностей, ценностных ориентации и ф актических структур 
деятельности»14. В основе исследований данного направления находится изучение челове
ка, его образа жизни, социального развития как составных элементов развития региона, 
которые рассматриваю тся и в контексте общ еисторического развития региона, и как эле
мент регионального системного комплекса.

И сследование всех этих аспектов предполагает вы явление взаимосвязей историче
ского, социально-экономического, этнографического и демограф ического развития, сведе
ние этих связей в единую теоретическую  картину развития региона.

Данный подход требует рассматривать развитие региона как открытую  систему, ос
новные системообразую щ ие связи которой формирую тся в результате обмена м еж ду д ан 
ной системой и окружаю щ ей средой. При этом системообразую щ ими называю тся «сущ ест

11 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 2-е изд-е, в 4 Тт. -  Спб., 1907-1909.
12 Там же.
13 Там же.
14 Мышко Д.И. Экономические, политические и культурные связи между Украиной и Россией в 

XV -  первой половине XVII в. -  Ереван, 1954. -  С. 55-85.
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венные, устойчивые, объективные связи и отнош ения, которые определяю т все течения 
процессов в данной системе»15.

В качестве элементов этой системы рассматриваю тся процессы развития структур, а 
такж е те компоненты общ ественных отнош ений (экономических, социально-политических, 
идеологических), которые ф ункционально связаны с этими процессами.

Развитие региона в определенный исторический период можно рассматривать как в 
общем контексте развития страны, так и в общ еисторическом плане16. Д ругими словами, 
поскольку развитие региона протекает в тесной связи с развитием других территориальны х 
образований страны, то на процессы, протекаю щ ие в нем, оказы ваю т воздействие процессы 
общ его характера.
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