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Аннотация 
Причины и последствия существования в российском государстве крепостного права вплоть 
до 1861 г. вызывали и вызывают полемику в научной среде. Еще больше вопросов к 
механизму отмены крепостного права, особенно в проекции последствий противоречивой 
реформы на историю России. Однако реформа 1861 г. старалась учесть региональные 
социально-экономические особенности. Разработчики реформы в ее содержании попытались 
учесть интересы дворянского сословия. Рассмотрим основные этапы проведения 
крестьянской реформы 1861 г. на примере типичного русского аграрного региона – Курской 
губернии и ее влияние на последующее экономическое развитие курского края. 
Ключевые слова: история России, Курская губерния, отмена крепостного права, крестьяне, 
земельные наделы. 
 
Abstract 
The causes and consequences of the existence of serfdom in the Russian state up to 1861 caused 
and still causes controversy in the scientific community. There are even more questions about the 
mechanism of the abolition of serfdom, especially in the projection of the consequences of the 
controversial reform on the history of Russia. However, the reform of 1861 tried to take into 
account regional socio-economic features. The developers of the reform tried to take into account 
the interests of the nobility in its content. Let's consider the main stages of the peasant reform of 
1861 on the example of a typical Russian agrarian region – Kursk province and its impact on the 
subsequent economic development of the Kursk region. 
Keywords: History of Russia, Kursk province, abolition of serfdom, peasants, land plots. 
 

Классическое крепостное право – система правоотношений, вытекавших из 
зависимости землевладельца-крестьянина от помещика, владельца земли, населяемой и 
обрабатываемой крестьянином – начало формироваться после 1497 г. Однако его черты 
можно увидеть и во взаимоотношениях между крестьянином и землевладельцем еще ранее.   

Во второй половине XIX в. перед правительством Александра II стояла болезненная 
проблема – отмена крепостного права. Невозможно было более игнорировать 
неестественное правовое положение 35% подданных Империи, невозможно было мириться с 
хозяйственным неблагополучием помещичьих имений и обнищанием частновладельческих 
крестьян. Эти негативные факторы все ощутимее влияли на состояние финансов 
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государства, его армии и влияния на ход мировой политики. Слабость российской  
государственности стала еще более очевидной после поражения в Крымской войне [5, с. 78]. 

Существование крепостного права не только обуславливало экономическую и 
политическую отсталость России, но и было ею обусловлено. В советской историографии 
этот год был условно принят за границу, отделяющую историю феодальной России от 
России капиталистической. Отмене крепостного права в России посвящено огромное 
количество научных работ как общего, так и специального характера [см.: 1, 3, 10 и др.], 
тема является обязательной в школьном и вузовском курсе истории России [см.: 7, 9, 11 и 
др.].  

Реформа 1861 г. радикально изменила все сферы общественной жизни в России. С 
учетом особенностей России того времени освобождение крестьян от крепостной 
зависимости проводилось раздельно по категориям крестьянства: помещичьи крестьяне, 
государственные крестьяне и удельные крестьяне [2, с.178]. 

Подписание в 1861 г. императором Александром II «Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости» и «Манифест» устанавливало постепенную 
ликвидацию крепостничества, начало которой должно состояться в 1863 г. Именно с 
наступлением этого года становилось ясно, что в России зависимое положение крестьян от 
помещиков упразднялось, а крестьяне получали личную свободу. При этом, с момента 
вступления в силу документов, крепостные получали широкий набор прав: крестьянин имел 
право владеть собственностью, торговать и заниматься промыслами, жениться без согласия 
помещика, подавать судебные иски и выбирать органы местного самоуправления. Тем не 
менее, сословие крестьян вплоть до 70-80-х гг. ХIX в. не имело таких прав как помещики, 
так как продолжали платить подушную подать вплоть, отбывать рекрутскую повинность [3, 
с. 294]. 

Согласно реформе, крепостные крестьяне получали усадьбу и полевой надел в 
постоянное пользование, продолжали отбывать барщину и платить оброк, от которых можно 
было избавиться только через девять лет. Размеры земельного надела и объем повинностей 
фиксировались в уставных грамотах, составление которых происходило два года. При таком 
положении крестьян земля по-прежнему была собственностью помещика до момента 
заключения выкупной сделки, до заключения которой крестьяне на основании закона 
считались «временнообязанными» и выполняли соответствующие повинности. 

Правительство решилось на проведение некоторых изменений: прощение 
недоимок, снижение суммы выкупных платежей, введение понятий отсрочки и 
рассрочки уплаты, учитывая, что для госбюджета суммы этих сборов были очень 
значительны, а для селян крайне обременительны, поэтому они нашли 
выход в неуплате налога. К примеру, для Курской губернии их размер составлял 2,8 млн 
руб., соседней Воронежской - 3,8 млн руб., а Орловской — 1,4 млн руб.' По Империи в 
разные годы их величина колебалась от 74 млн руб. до 89 млн руб., но из-за недоимок 
реально собирали 60-70% [см.: 8]. 

Внесение платежей зависело от урожайности, развития в регионе промыслов, 
отходничества, наличия торговых и промышленных заведений Правительство через 
Казенные палаты, а затем через Податную инспекцию  постоянно наблюдала за изменениями 
[см.: 6].    

Характерно, что срок пребывания крестьян в данном статусе не был установлен. И 
лишь с 1883 г. императором был подписан закон, допускающий перевод всех крестьян на 
выкуп [4, с. 45]. Таким образом, главным недостатком отмены крепостного права был ее 
затяжной характер. России понадобилось двадцать два года на отмену крепостного права 
[см.: 5]. 

В 1861 г. население Курской губернии составляло 1 миллион 863 тыс. человек. И 
90% из них - крестьяне. «Дворян при этом было менее 1%, но именно в их руки было 
передано осуществление реформы. В манифесте прямо говорилось: “…Дворянству 
предоставили составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем 
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дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности 
преобразования, не без уменьшения своих выгод”. Однако упускать своих выгод помещики 
не спешили. Они стремились оставить крестьян если не полностью без земли, то с 
мизерными наделами, лишить их покосов, установить максимально высокие размеры 
повинностей и выкупа. В итоге в Курской губернии крестьяне действительно получили 
самые маленькие наделы из всех губерний нечерноземной, черноземной и степной полос… » 
[см.: 4]. 

Пользуясь местным положением, многие помещики переводили своих крепостных 
на положение дворовых, так как они получали личную свободу только спустя 2 года после 
реформы 1861 г. и их можно было не наделять землей. По Курской губернии 14% крестьян 
не получили земельные наделы. К тому же, земельные наделы представлялись крестьянам не 
в частную собственность, а в «постоянное пользование», за что крестьяне должны были 
нести повинности перед помещиком и государством, пока не выкупят свою же землю.  

Выкупные платежи во много раз превышали стоимость земли. Так, десятина земли 
в Курской губернии накануне реформы стоила 26 руб. 12 коп., в 1863-1872 гг. – 40 руб. 42 
коп., а выкупная цена земли составляла 54 руб. 50 коп., а то и 66 руб. 34 коп. Выкупная 
операция растягивалась на 49 лет, обеспечивая существование помещичьего хозяйства [см.: 
4]. 

Возвращение к всесословному поземельному налогу произошло в 1875 г. Налог 
распределялся по раскладочной системе: сумма сбора назначалась Минфином по каждой 
губернии в соответствии с ценностью земель, которая определялась ее плодородностью. 
Колебания в оценке 1 дес. земли были огромными: от 17 коп. с десятины в черноземной 
Курской губернии до 1/4 коп. для нехлебородной Архангельской губернии [8, с. 169]. 

Отмена крепостного права предотвратила массовые волнения крестьян, не 
позволила разгореться новой пугачевщине, однако локальных протестов избежать все-таки 
не удалось. Так, весной-летом 1862 г. крестьяне отказывались подписывать уставные 
грамоты в селах Крупец Путивльского уезда, Плаксино Курского уезда, слободы 
Космодемьянской Корочанского уезда. С 9 часов утра по 6 часов вечера собралась толпа в 
1,5 тыс. чел., вооруженные кирпичами и кольями, их удалось усмирить только с помощью 
эскадрона гусар [12, с. 112].  

Но, несмотря на все трудности при проведении этой судьбоносной реформы  для 
XIX в. и всей дальнейшей истории России, 23 миллиона крепостных, 19 миллионов 
государственных и 2 миллиона удельных и дворцовых крестьян были освобождены от 
крепостной зависимости. Даже такая несовершенная и трудно осуществимая перестройка 
российского общества была более приемлема для Российской империи, чем 
продолжающееся крепостное право. Для России дальнейшее закрепощение крестьян грозило 
бы откатом страны далеко назад от принципов правового государства.  

Отмена крепостного права позволила стране сделать важные шаги по развитию 
буржуазного общества, повысить капитализацию экономики, дать толчок к 
индустриальному развитию. Так, послереформенное развитие Курской губернии во многом 
было связано со строительством железной дороги, так как наладилось сообщение с 
политическими и торгово-промышленными центрами. 24 декабря 1866г. было основано 
частное акционерное «Общество Курско-Киевской железной дороги» и подписана концессия 
на 85 лет. Далее с развитием Курского края через него стали проходить новые 
железнодорожные маршруты, в частности, Курско-Воронежская железная дорога, 
строительство которой было окончено в 1893 г., и Льговско-Брянская железная дорога, 
строительство которой было начато в 1894 г. На момент 1880 г. через губернию проходили 2 
шоссейные дороги, 3 железные дороги и 99 грунтовых дорог.  

Строительство и эксплуатация железных дорог было делом выгодным. Акции 
железнодорожных обществ пользовались популярностью и спросом и на европейском рынке 
ценных бумаг. Так, «Общество Курско-Харьковско-Азовской ж.-д.» выпустило к 1893 г. 103 
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768 акций, из которых 74 904 акции были размещены за границей, во Франции, Голландии и 
Бельгии [см.: 12]. 

Одной из самых прибыльных отраслей во второй половине XIX в. являлась 
сахарная промышленность. С 70-х годов XIX в. сахарные заводы России полностью 
удовлетворяли внутренний рынок, даже работали на экспорт. В связи с этим ввоз в страну 
сахара из-за рубежа почти полностью прекратился. Так, в 1887 г. в Курской губернии начал 
строиться Любимовский сахарный завод (в настоящее время завод «Коллективист»), 
который принадлежал внуку героя Отечественной войны 1812 г. генерала М.П. Евреинова, 
Алексею Владимировичу Евреинову. Затем во время экономического кризиса 1900-1903 гг. 
завод перешел к братьям Сабашниковым. К началу XX в. по всей стране функционировало 
237 сахарных завода.  

Работа на сахарных и других перерабатывающих заводах носила сезонный 
характер, поэтому основной отряд рабочего класса Курской губернии формировался на 
железной дороге, насчитывавшей к 1897 г. 1355 рабочих. Заработная плата рабочего 
сахарных заводов в губернии составляла от 12 до 25 руб. Квалифицированные рабочие и 
мастера получали больше [см.: 12]. 

Однако Курскому краю не везло на добросовестных руководителей. Известный 
факт, что в начале XIX в. чиновники города отказались от строительства в Курске 
университета, который все-таки позже был открыт, но уже в Харькове. Даже при 
строительстве железной дороги «власть имущие» не захотели размещать вокзал в центре 
города, как это было в других городах, а разместили его на окраине, в Ямской слободе. 

Таким образом, важнейшая в истории России реформа – отмена крепостного права 
проводилась в интересах дворянского сословия, вызвала взрыв недовольства крестьян, 
вплоть до вооруженных волнений, но в результате положительно сказалась на 
экономическом развитии курщины, ускорив процесс промышленного развития.  
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