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КУРСКАЯ КОРЕННАЯ ЯРМАРКА: 
ОТ МЕСТНОГО ТОРГА К МЕЖДУНАРОДНОМУ УРОВНЮ 

И ОБРАТНО 
 

В России важным звеном посредничества между производством и по-
треблением являлись ярмарки. Среди многочисленных ярмарочных торгов 
Курской губернии особенно выделялась Коренная ярмарка. Ее проведение 
приурочивалось к торжественному переносу из Курска в Коренную пустынь 
в девятую пятницу по Пасхе чудотворной иконы Знамения Божьей Матери, 
которая была обретена на том месте и почиталась как чудотворная 1. 

Точное время возникновения Коренной ярмарки установить довольно 
сложно. В исторической литературе можно встретить самые разные версии. 
Так, например, этнограф В. Н. Майнов в одном из своих очерков категориче-
ски утверждал: «Коренная ярмарка, без сомнений, принадлежит к числу 
древнейших. Возникновение ее относится к исходу ХIII столетия» 2. Один из 
первых исследователей истории Курского края С. И. Ларионов относил нача-
ло ярмарки к концу ХVI в. 3 Руководитель специальной экспедиции, направ-
ленной в 1853 г. для изучения украинских ярмарок, И. С. Аксаков связывал 
возникновение этого торга с началом обычая торжественного переноса ико-
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ны из Курска в Коренную пустынь: «Стечение десятков тысяч народа, сопро-
вождавших этот крестный ход… положило начало ярмарке» 4. Ему вторит 
церковный историк и богослов Леонид (Л. А. Кавелин) — ссылаясь на мона-
стырское предание, он датировал возникновение ярмарочного торга 1618 го-
дом 5. Не соглашаясь с мнениями предыдущих авторов, курский краевед 
В. И. Самсонов считал наиболее вероятным предположение о возникновении 
ярмарки в середине XVII в. — после постройки Белгородской засечной чер-
ты, защищавшей регион от набегов татар, и присоединения левобережной 
Украины к России в 1654 г., что значительно расширило границы Москов-
ского государства 6. 

Первое письменное упоминание о Коренной ярмарке содержится в че-
лобитной «курчанина посацкого человека» Афанасия Одинцова, поданной 
царю Петру I в 1708 г.: «В пустыни в 20-ти верстах от Курска бывает богомо-
лье и мирской съезд повсягодни во время Петрова поста и курские таможен-
ные и кабацкие бурмистры ездят в те времена в тое пустыню для продажи 
вина и меду и сбора пошлинных денег, а того ж богомолья и съезду и сбору 
государевой денежной казны бывает по три дни; а сколько в той пустыни 
таможенных пошлин и прибылей в сборе бывает и того сборщики именно 
в книгах не пишут, знатно сборною государевою денежной казною корысту-
ются они бурмистры себе» 7. 

Временем же активного становления Коренной ярмарки стала вторая 
половина ХVIII в. Изменения качественного характера в стране (отмена 
внутренних таможенных сборов и таможенной черты с Украиной в 1753 г., 
повышение ввозных пошлин тарифами 1753 и 1757 гг., разрешение в 1755 г. 
беспошлинной торговли купцам 1-й и 2-й гильдий на ярмарках и др.) и на 
местном уровне (передача в 1787 г. ярмарочных сборов Курской городской 
думе и присвоение Коренной ярмарке статуса всероссийской, начало 
в 1793 г. строительства обширного каменного гостиного двора по проекту 
архитектора Д. Кваренги и др.) привели к изменениям количественным: уве-
личению числа торговых лавок, участников торговли и товарооборота, рас-
ширению занимаемой ярмаркой площади и т. д. По размерам товарооборота 
Коренная ярмарка в это время выходит на третье место в России. 

Международный же статус Коренной ярмарки был определен законом 
1824 г., по которому иностранным купцам разрешалось высылать свой товар 
только «на три главные ярмарки: Коренную, Нижегородскую и Ирбитскую» 8, 
хотя иностранные купцы торговали на Коренной и раньше. В 1781 г. проез-
жавший через Курск путешественник В. Ф. Зуев так писал о Коренной ярмар-
ке: «На нее съезжаются не только из российских городов купцы, но из Польши, 
Молдавии, Волохии, Немецкой земли, Греции и Крыма и привозят всяких то-
варов миллиона на три рублей, более или менее смотря по обстоятельствам» 9. 

Наиболее полную картину масштабов международной торговли на Ко-
ренной ярмарке могут дать сводные ведомости о привезенных товарах с ука-
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занием их стоимости и географии поступления. Таких ведомостей встречает-
ся довольно много, но главная трудность заключается в том, что в них, 
к большому сожалению, составители редко отделяли русские товары от 
иностранных. И. С. Аксаков приводит подобную таблицу за пять лет — 
с 1850 по 1854 г. 10 В его ведомости также нет разделения на отечественные 
и иностранные товары, но выборочный анализ данных позволяет выявить 
некоторые товары иностранного происхождения. Например, в 1850 г. на 
ярмарку был привезен кофе на сумму 63 тыс. руб., при этом продано было 
этого товара на 26 тыс. руб. (41 %); в 1851 г. было завезено «разных пер-
сидских товаров» на 138 тыс. руб., продано — на 80 тыс. руб. (58 %); в 1852 
и 1853 гг. лимонов и апельсинов поступило на 8 тыс. руб., продано — на 
7 тыс. руб. (87 %); в 1853 г. привезено чая на 246 тыс. руб., продано — на 
190 тыс. руб. (77 %). 

Более информативна в этом плане таблица, составленная военными ста-
тистиками в 1868 г. (см. табл. 1) 11.  

 
Таблица 1. Привоз товаров на Коренную ярмарку в 1868 г. 

 

Наименование товара 
Общая стоимость 

(тыс. руб.) 
РУССКИЕ ТОВАРЫ 

Бумажные и полубумажные изделия 672  
Шерсть и изделия из нее 790 
Изделия из льна, пеньки и писчебумажные изделия 281 
Шелковые и полушелковые изделия 460 
Мягкая рухлядь 225 
Кожа и изделия из нее 116 
Железо, сталь, чугун 180 
Медь и изделия из нее 64 
Галантерея и мелкие металлические изделия 500 
Изделия из фарфора, фаянса и стекла 35 
Хлеб (в зерне и муке) 18 
Прочие съестные припасы 72 
Рыбный товар 4 
Бакалейный и москательный товар 72 
Напитки 8 
Лесные товары и изделия 56 
Сахар 222 
Табак 6 
Скот и лошади 180 
Прочие товары 128 
Итого русских товаров 4085 
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Наименование товара 
Общая стоимость 

(тыс. руб.) 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ТОВАРЫ 

Бумажные изделия 320 
Шерстяные изделия 180 
Льняные и пеньковые изделия 210 
Шелковые изделия 310 
Напитки 48 
Колониальные и бакалейные товары 404 
Москательные товары 98 
Галантерейные и разные товары 60 
Итого европейских товаров 1930 

АЗИАТСКИЕ ТОВАРЫ 
Чай и другие китайские товары 62 
Хлопок и другие бухарские и персидские товары 18 
Прочие товары 115 
Итого азиатских товаров 205 
Итого иностранных товаров 1835 
Всего привезено товаров 5920 

 
Однако при подсчете итоговых цифр статистиками были допущены 

ошибки: сложив стоимость отдельных товаров мы получили несколько иные 
результаты: привоз русских товаров составил 4089 тыс. руб., европейских — 
1630 тыс. руб., азиатских — 195 тыс. руб.; стоимость всех иностранных това-
ров составила 1825 тыс. руб., общая стоимость всей товарной массы — 
5914 тыс. руб. Таким образом, доля иностранных товаров в тот год на Коренной 
ярмарке составила 31 % от всех привезенных на продажу, при этом большинство 
из них было европейского происхождения (28 %), удельный вес азиатских товаров 
был невелик (3 %). 

Подробнейшие описания Коренной ярмарки — ее местоположения и ор-
ганизации, перечисление всех торговых рядов с указанием товаров, прода-
ваемых в них, содержатся как в статистической, так и мемуарной литературе 
более позднего времени 12. Что же представляла собой эта ярмарка? 

Она занимала территорию в 60 десятин земли, окруженную с северной, 
западной и южной сторон небольшим валом и рвом, а восточной частью при-
мыкавшей к Коренной пустыни. В центре располагался гостиный двор, постро-
енный по проекту архитектора Дж. Кваренги в 1793–1812 гг. Здание состояло из 
одного большого двухэтажного и двух симметрично расположенных малых од-
ноэтажных корпусов. Их конфигурация была спланирована таким образом, что 
в середине гостиного двора образовывалась обширная круглая площадь, на кото-
рой могло разместиться до 50 000 человек. Вокруг располагались другие торго-
вые помещения, выстроенные по плану и образовывавшие улицы и кварталы. 
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Заслуживает внимания порядок организации ярмарки. За несколько дней 
до ее официального открытия в Коренную пустынь прибывала Курская го-
родская дума в полном составе. Для поддержания порядка командировалось 
временное отделение городской полиции во главе с полицмейстером и опре-
деленным числом полицейских чиновников. Для содержания караулов при-
бывал отряд внутренней стражи; для противопожарной охраны — часть по-
жарной команды, в помощь которой местные крестьяне должны были 
содержать в черте ярмарки 10 бочек с водой, за чертой — 30 бочек и лоша-
дей. От приказа общественного призрения устраивалась больница и аптека. 
Врач в присутствии частного пристава осуществлял осмотр продовольствен-
ных товаров; кроме этого командированный губернский ветеринарный врач 
ежедневно осматривал продаваемое всякого рода мясо. Для поддержания 
сообщений с Курском учреждалась временная почтовая станция, а для пись-
менной и денежной корреспонденции — временное отделение губернской 
почтовой конторы. Наблюдение за продажей питей возлагалось на окружного 
акцизного надзирателя с двумя помощниками, а наблюдение за табачной тор-
говлей — на чиновника казенной палаты. Двое присяжных этой же палаты 
производили продажу гербовой бумаги; совершение торговых актов оформ-
лял нотариус. Для разрешения недоразумений между торгующими учреждал-
ся временный словесный суд. За правильностью ярмарочного сбора, полови-
на которого поступала в пользу города, а другая в пользу казны, наблюдал 
чиновник особых поручений начальника губернии и член палаты государст-
венных имуществ. В отношении военного надзора ярмарка подчинялась ко-
менданту — штаб-офицеру корпуса жандармов, в распоряжении которого 
состояло несколько чинов. 

Утром, в день открытия торга, на территории ярмарки в присутствии 
всех официальных лиц и торгового люда настоятелем Коренной пустыни со-
вершался торжественный молебен; Коренная икона Знамения Божьей Матери 
с водоосвящением проносилась по рядам; над башней гостиного двора под-
нимался флаг — и ярмарка начинала свою работу. 

За несколько дней до официального открытия торгов начиналась кон-
ская ярмарка. На нее приводили от 4 до 5 тыс. лошадей — большей частью 
курские, орловские и воронежские барышники, обслуживавшие круглый год 
все украинские ярмарки, переходя с одной на другую. Кроме них лошадей 
поставляли владельцы конских заводов Курской и других губерний, однако 
заводских лошадей было меньше. И совсем мало лошадей на Коренную яр-
марку пригоняли цыгане, хотя на некоторых других конских ярмарках они 
играли весьма заметную роль. 

Для продажи лошадей отводилась большая конная площадь, на которой 
было устроено несколько конюшен, где и выставлялись лошади. Однако 
большая часть привозимых на ярмарку лошадей на площади находилась 
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только днем, а на ночлег разводилась по близлежащим постоялым дворам — 
в самых крупных из них помещалось до 200 лошадей. А многие лошади и во-
все не выводились на площадь, а продавались здесь же, в постоялых дворах. 

Теперь дадим характеристику некоторых, наиболее значительных торго-
вых рядов и ярмарочных товаров. 

Одну из трех главных и прямых линий большого корпуса гостиного 
двора составлял Панский ряд — «самый разнообразный по содержанию: 
в нем заключаются все предметы, употребляемые в общежитии и быту выс-
шего сословия дворянского и купеческого: здесь вы найдете модную манти-
лью и ученую книжку, тонкие кружева и черкесское седло, брильянтовый 
браслет и икону в окладе, косметические товары, подзорные трубы, шляпы 
московского изделия и прочее. В Панском ряду вы не увидите ни дегтем вы-
пачканного чумака, ни прасола со шкурками, ни крестьянки с поясами: вход 
черному народу недоступен в это эльдорадо… Обширная Панская линия не 
уступает красотою ни санкт-петербургскому Пассажу, ни московской Голи-
цынской галерее». 

Вторая линия большого корпуса гостиного двора носила название Мос-
ковской, так как большей частью была занята московскими купцами с рус-
скими мануфактурными товарами. И. С. Аксаков называл Коренную ярмарку 
главным рынком для сбыта мануфактурных произведений. Подтверждением 
большого наплыва этого товара на ярмарку служит и тот факт, что позже из-
за нехватки места в гостином дворе недалеко от него был построен новый 
каменный корпус для торговцев-мануфактурщиков, получивший название 
Суздальского ряда. А вскоре и этот корпус оказался недостаточным, и был 
построен еще один деревянный корпус. 

Курский красный ряд составлял как бы продолжение Московского 
и размещался в третьей линии большого корпуса гостиного двора; в этом 
ряду торговали исключительно местные краснорядцы. 

Еще одну отрасль Московского ряда составлял Игольный ряд. Он состо-
ял из шестнадцати деревянных балаганов, расположенных в две линии: «это 
большая коробка офеня: тут тесемки, ленты простые, шелковые, стеклярус, 
монисты, снурки, гарус, шелк для вышиванья и пр. … в сущности игольный 
товар и есть галантерейный, но не панский, а для простого класса». 

Игольный ряд продолжал ряд Пушной. Мехов на Коренную привози-
лось немного, так как «это ярмарка весенняя, а весною мехов не покупают». 
И, тем не менее, меховщики бывали здесь для закупки сырых и выделанных 
шкурок — волчьих, лисьих, заячьих, хорьковых, куньих, чтобы после выдел-
ки, окраски и шитья пустить этот товар в продажу уже готовыми мехами. 

Четвертая линия главного корпуса гостиного двора называлась Большим 
овощным рядом. В нем торговали колониальным товаром (чай, сахар, кофе, 
табак), бакалейным (изюм, орехи, прованское масло, винная ягода и т. д.), 
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москательным (русские и заграничные коренья и краски), овощным и раз-
личными съестными товарами (сыры, колбасы, кондитерский товар, грибы, 
сушеная и моченая ягода, пряники, халва и т. д.). 

На Коренной ярмарке в небольшом размере было представлено две от-
расли винной торговли — вина иностранные и вина русские. Иностранные 
вина доставляли торговцы непортовых городов, среди поставщиков русских 
вин выделялись армяне с белым и красным кизлярским вином. Территория 
гостиного двора, где они складывали свой товар, называлась Армянским 
подворьем. 

По передней полукруглой линии двух малых корпусов располагалась 
торговля железным и медным товаром, который четко подразделялся на две 
категории: в виде обработанного материала (полосового, листового, кро-
вельного, узкополосного, прутового, брускового, стропильного, обручного, 
резного) и готовых изделий опять же русского и иностранного производст-
ва (среди них преобладали гвозди и замки; из иностранных изделий боль-
шой спрос всегда наблюдался на столярный стальной инструмент и сено-
жатные косы). 

Зачастую в железных лавках в виде прибавочного товара продавались 
кожа и изделия из нее. Курская выделанная кожа играла важную роль не 
только на Коренной, но и на многих украинских ярмарках. Однако ее привоз 
на Коренную ярмарку все же не мог дать представления о том огромном обо-
роте, который производился курскими кожевниками — основная их торговля 
проходила на месте в течение всего года. Ассортимент шитых кожаных това-
ров был весьма разнообразен: ковры, чемоданы, сумки, тюфяки, клеенка, 
разных цветов трип, тесьма и другие экипажные принадлежности, а также 
сапоги из знаменитого центра их производства — слободы Михайловки Ново-
оскольского уезда Курской губернии. 

Кроме вышеназванных товаров в торговых рядах гостиного двора про-
давались вата, писчая и оберточная бумага, обои, восковые, стеариновые 
и сальные свечи, конфеты и варенья, масляные краски, лак, политура, клеен-
ка, козырьки, счеты, щетки, шитый шорный и шлейный товар. В небольшом 
количестве были представлены экипажи, стеклянный, хрустальный, глиня-
ный, фарфоровый и фаянсовый товар. 

Кроме гостиного двора с его многочисленными рядами торговля на Ко-
ренной ярмарке протекала на девяти площадях: Сенной, Табачной, Конной, 
Рыбной и Кожевенной, Мучной, Мясной, Щепной. 

Живописную картину ярмарки дополняли разные товары мелкой тор-
говли. 

О масштабах развития торговли на Коренной ярмарке красноречиво го-
ворят цифры ее товарооборота (см. табл. 2) 13. 
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Таблица 2. Товарооборот Коренной ярмарки в 1850–1898 гг. 
 

Товаров на сумму в руб. Товаров на сумму в руб. Год 
привезено продано 

Год 
привезено  продано 

1850 6 808 400 2 127 750 1870 5 340 560 2 670 820 
1851 6 939 300 3 394 900 1871 4 370 000 2 733 510 
1852 9 096 500 5 758 300 1872 4 282 350 1 836 055 
1853 9 545 245 5 623 561 1873 4 278 400 2 520 825 
1854 5 085 806 2 125 600 1874 3 547 750 1 921 600 
1855 6 338 545 3 566 625 1875 2 485 150 1 395 950 
1856 6 555 600 3 918 000 1876 2 027 700 1 326 700 
1857 7 730 100 4 573 200 1877 2 022 400 1 600 400 
1861 7 299 755 3 684 505 1890 925 200 522 635 
1862 6 578 208 — 1892 552 505 390 300 
1863 6 288 500 5 680 745 1893 489 375 391 010 
1864 6 146 900 4 605 320 1894 813 330 739 430 
1866 5 002 350 3 135 280 1895 651 370 586 285 
1867 4 978 600 2 999 030 1896 — 507 000 
1868 4 874 280 2 281 200 1898 — 740 000 
1869 5 457 880 2 284 495    

  
Мы видим, что подъем торговли на ярмарке приходится на 1850–1860-е гг., 

хотя уже тогда многие предрекали ее скорое падение. Действительно упадок на-
чался еще раньше, когда «с присоединением Малороссийского края торговля ото-
двинулась далеко на юг» 14 и на первое место в этом регионе стал выходить Харь-
ков, который, «находясь на половине торгового пути от севера к югу России и из 
кочевых степей к западу Европы», стал «естественным внутренним торговым пе-
рекрестком России» 15. Последними ударами для Коренной явились проведение 
в 1868 г. Московско-Курской железной дороги и перевод ярмарки в 1877 г. 
в Курск, где она окончательно теряет свое «выдающееся значение для оптовой 
торговли, и носит характер торжковой или базарной» 16. 

 
П р и м е ч а н и я  
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ских и патриарших, такожде и из рукописного летописца в Курском Знаменском 
монастыре находящихся. Курск, 1792. — В указанной книге утверждается, что икона 
Знамения Божьей Матери была обретена в 1295 г. Эта версия, получившая впоследствии 
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ТОРГОВЛЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

(по описанию Е. В. Пассека) 
 

За 1837 г. сохранилось несколько интересных источников по истории 
Курского края, включая путеводитель В. Н. Левашева 1 и статистическое 
обозрение Е. В. Пассека 2. Если первый документ является кратким спра-
вочным пособием с описанием климатических, географических, историчес-


