
УСИЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВ 

ЮЖНЫХ УЕЗДОВ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Г.И. СТАРЧЕНКО

В связи с падением цен на ржано-овсяную продукцию на внутрен
нем и международном рынках в 80-90-е годы XIX столетия началось 
усиленное освоение земель в Центральном Черноземье. Надельный 
фонд крестьянских земель расширился к началу 90-х гг. на 5% в срав
нении с 1877 г. За последующее десятилетие хищнической эксплуата
ции чернозёмов пригодные для производства сельскохозяйственные 
угодья сократились по Курской губернии на 7% к уровню 1877 г.

Для сохранения фонда земель, используемых для производства 
различных видов сельскохозяйственной продукции и изменения эколо
гической ситуации в Курской губернии, ставшей в 90-е гг. XIX в. зо
ной постоянных засух в летнее время, песчаных бурь, местами уси
лившегося образования оврагов, на местах -, в уездах, стали разраба
тывать программы, позволяющие развивать производство незерновой 
товарной продукции, переходить к интенсивным технологиям, к пере
работке сырья на местных предприятиях.

С начала 90-х гг. в числе первых, разработавш их программу раз
вития садоводства и последующей переработки садово-ягодной про
дукции на предприятиях по производству вин, сухофруктов, конфет, 
консервации фруктов, находилось Корочанское уездное земство. По 
приглашению уездного предводителя дворянства, основателя Комите
та плодоводства при Курском отделе М осковского сельскохозяй
ственного общества И .Н .Гангардта в уездный г.Корочу прибыл ин
структор по садоводству М инистерства земледелия и государственных 
имуществ по Курской губернии Н.И.Кпчунов. В 1892 г. они предста
вили программу возрождения и дальнейшего развития садоводства в 
Корочанском уезде, известном на всю Россию своими яблоками ещё со 
времён Екатерины II. В уезде предполагалось создать сеть земских и 
частновладельческих питомников, посадочный материал продавать и 
раздавать бесплатно желающим заниматься садоводством, а также 
выделять средства из местного бюджета на создание материальной 
базы низшей школы садовых рабочих, организовать опытную кон
сервную станцию, оборудовать плодосушилку и провести ряд других 
мер. реализация которых могла бы способствовать увеличению до
ходности имений и крестьянских хозяйств.

В 1894 г. Н .И .Кучуновым было проведено обследование садовых 
хозяйств Корочанского уезда, которое позволило определить площадь 
под садами в уезде не более 2,2 тыс.дес. В 1900 г. в результате реали
зации программы развития садоводства сады занимали уже 4.5 тыс. 
дес. земли. В основном это были малопригодные земли на склонах ов
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рагов. мело-пзвестняковые отроги холмов Средне-Русской возвышен
ности. Обследование уездного земства 1911 г. показало, что несмотря 
на изменения в аграрной политике правительства местные программы 
успешно претворялись в жизнь, садами в Корочанском уезде занима
лись хозяйства на площади в 9 тыс.дес.

В 1896 г. на базе земского плодопитомника в г.Короче была соз
дана школа садовых рабочих, где обучались по направлениям курско
го губернского и уездных земств по 10-15 ученнков-работников по 
специальностям: садоводство, плодоводство, огородничество, пчело
водство, ремёсла - столярное и корзиночное. После 3-летнего курса 
обучения выпускники направлялись в хозяйства Курской губернии на 
работу садовниками, передавая знания наёмным рабочим, не прошед
шим профессионального обучения в школах садоводства.

В конце X IX -начале XX вв. в Корочанском уезде участвовали в 
реализации программы развития садоводства местные землевладель
цы. Среди них известные на Ю ге России садовые хозяйства ''Сады  и 
питомники Гангардта - П ерротте” , фирма “Алфёров - Кичунов” , име
ния М .С .Балабанова и А.А.Тремля и ряд других. Здесь выращивали 
посадочный материал - саженцы яблонь, слив, груш, вишен и прочее. 
Проводили работы по заданиям из Петровской сельскохозяйственной 
академии (г.М осква) и Харьковского земледельческого училища по 
районированию различных сортов садово-ягодной продукции.

Садовые хозяйства стали появляться в близлежащих уездах - Бел
городском, Грайворонском, Обоянском Курской губернии и в со
седней Харьковской - в Волчанском уезде. Сады давали возможность 
развивать такую отрасль земледелия, как пчеловодство. В начале XX 
века в имени А.А.Тремля (деревня П ротопоповка Корочанского уезда) 
насчитывалось до 300 колодок ульев, а у А .С .Балабанова (с.Казачье 
Корочанского уезда) - до 400. Здесь получали не только мёд натураль
ный, вощину и другие виды товарной продукции, но и организовали 
производство напитков из мёда с добавлением хмеля, пряностей, ягод.

На всероссийских и региональных сельскохозяйственных выстав
ках заслуженные награды получали землевладельцы за новые сорта 
садовых культур, например, вишню Алфёровскую, яблони Степную 
Гангардта и Зелёную Гангардта. О результатах своих научно-иссле- 
довательских работ владельцы хозяйств Корочанского уезда сообщ а
ли на страницах периодических изданий, которые издавались в близ
лежащем г.Харькове - это журналы “Садоводство и огородничество". 
“Промышленное садоводство и огородничество” , а также в губерн
ском г.Курске - "Курское садоводство, плодоводство и огородни
чество” .

Н а рубеже XIX-XX вв. г.К ороча с уездом постепенно превращ ал
ся в региональный центр возрождения и развития садоводства 
(торговли не только садово-ягодной продукцией, посадочным мате
риалом, но и результатами первичной переработки сырья из местных 
садов и пасек, плантаций хмеля), а также научный центр, в котором
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планировалось в будущем открыть высшее учебное заведение по садо
водству и плодоводству. И только нехватка денег в местном бюджете, 
а затем изменения внутриполитической ситуации в связи с первой ми
ровой войной и революциями 1917 г. не позволили довести дело до 
конца.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВОРЯНСТВА 

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

B.C. КУЛАБУХОВ

Одним из важнейших составных компонентов социальной струк
туры российского общества периода империи было дворянство, яв
лявшееся социальной базой самодержавия. Особенности социальной 
психологии этой группы как класса - сословия определялись его фео
дальной природой. Они порождались тесным совпадением иерархиза- 
ции формальной и неформальной сфер общественной жизни, види
мостью отношений "всеобщей” зависимости, характерной для фео
дальных отношений, принципов так называемого "взаимного воздая
ния” , лежавшего в основе представлений о социальном неравенстве, 
облечением подчинения и угнетения.

Одним из ведущих элементов сознания класса является его само
сознание. Классовое самосознание - высшая форма развития самосо
знания устойчивых социальных отношений. Это сознание общности 
групповых и классовых интересов и целей, их отличия от других со
циальных групп, та пли иная степень понимания необходимости дей
ствий. направленных на реализацию интересов собственной социаль
ной общности.

Самосознание класса не может быть развито в равной степени и 
существовать в различных конкретно - исторических формах. Основ
ными из них являются национальное и собственно классовое самосо
знания.

Классовое мировоззрение (групповое) существует как в виде раз
витых идеологических учений, так и в виде представлений, вошедших 
в повседневную практическую деятельность, представлений данного 
класса, подкреплённых экономической основой.

Одной из форм проявления сословной исключительности высшего 
сословия российского общества явилось участие дворян в различных 
корпоративных объединениях, в частности, дворянских губернских и 
уездных собраниях. В состав этих объединений входили только потом
ственные дворяне. Собрания дворянства губернские и уездные могли 
быть обыкновенными (очередными) и чрезвычайными. Очередное со
брание созывалось один раз в три года, обычно в декабре - январе. 
П родолжительность работы губернского собрания - 15 дней, но по ме
ре необходимости губернатор мог разрешить продлить этот срок. Т а


