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Аннотация. Цель статьи – анализ осо-
бенностей становления города Дешкина и 
Дешкинского уезда от основания до совре-
менного положения. Автор исследует исто-
рию административно-территориальных еди-
ниц Орловской губернии – Дешкинского уезда 
и его административного центра – города 
Дешкина, субъектов, образованных в резуль-
тате губернской реформы Екатерины II и 
упраздненных в ходе губернской реформы 
Павла I. Значительное внимание уделено 
истории образования и становления уезда и 
его столицы. Исследовано положение адми-
нистративно-территориальных единиц в гу-
бернской системе, и проанализированы при-
чины ликвидации. 
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территориальное деление, Орловская губер-
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Abstract. The purpose of the article is to 
analyze the features of the formation of the city 
of Deshkin and Deshkin county from the founda-
tion to the present situation. The author explores 
the history of the administrative-territorial units 
of Orel province – Deshkin county and its ad-
ministrative center, the city of Deshkin. This 
entity was formed as a result of the provincial 
reform of Catherine II and abolished during the 
provincial reform of Paul I. Much attention is 
given to the history of the formation and creation 
of the county and its capital. As a result of the 
research, the author gives the reasons for the 
abolition of the administrative-territorial unit in 
the provincial system. 

Keywords: administrative-territorial division, 
Orel province, vicegerency, Deshkin county, city 
of Deshkin. 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В 1775 году в Российской империи пра-
вительством Екатерины II была проведена 
реформа местного управления, в ходе ко-
торой были разукрупнены существовавшие 
на тот период 23 губернии. Основными 
целями проведенной губернской реформы 
служили укрепление местной власти для 
пресечения восстаний и волнений кре-

стьянских масс, построение чёткой верти-
кали власти, упорядочение системы нало-
гообложения. Начало реформе было по-
ложено изданием Указа императрицы Ека-
терины II от 7 ноября 1775 года «Учрежде-
ния для управления губерний Всероссий-
ской империи», которым изменялся прин-
цип административного разделения губер-
ний.  

Введение 
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Согласно новому закону губернии, те-
перь формировались по принципу числен-
ности населения, способного платить на-
логи. Так, в примерном штате предлага-
лась численность губернии от 300 000 до 
400 000 душ, а в уезде или округе – от 
20 000 до 30 000 душ1. В ходе реформы 
было образовано 50 губерний, а низшей 
единицей губернии стал уезд.  

Предметом данного исследования яв-
ляется установление причин, почему в 
окончательном утверждении территории 
Орловского наместничества в его составе 
появился тринадцатый уезд и почему им 
стал Дешкинский уезд с административ-
ным центром – городом Дешкином. Особое 
внимание в этом контексте заслуживает 
рассмотрение истории образования Деш-
кинского уезда Орловской губернии, кото-
рый, в отличие от других уездов губернии, 
был сформирован заново и по истечении 
сравнительно небольшого периода време-
ни был упразднен. Таким образом, прове-
дя исследование образования Дешкинско-
го уезда и его упразднения в дальнейшем, 
можно понять на конкретном примере 
принципы реформирования администра-
тивно-территориального деления государ-
ства, в частности, в ходе как разукрупни-
тельной губернской реформы Екатери-
ны II, так и укрупнительной губернской ре-
формы Павла I. 

Именным указом императрицы Екате-
рины II, данным сенату, от 28 февраля 
1778 года2 «Об учреждении Орловской 
губернии» положено начало образованию 
новой административно-территориальной 
единицы. На основании указа Орловская 
губерния была образована. В ней было 12 
уездов. Руководство губернии было пору-
чено князю Николаю Васильевичу Репни-
ну, которому необходимо было совершить 
объезд территории губернии с целью уста-

                            
1 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. ХХ. Ст. 14392. –  
С. 229–232. 
2 Здесь и далее все даты до 1917 года указаны по 
старому стилю. 

новления окончательного количества уез-
дов. 

После состоявшегося указа князь Ни-
колай Васильевич Репнин совершил объ-
езд Орловской губернии, где осмотрел на 
месте территорию вновь образованной 
губернии и сделал выводы о количествен-
ном составе уездов и их центров. После 
объезда губернии императрице был пред-
ставлен доклад, на основании которого с 
некоторыми поправками и уточнениями в 
окончательном виде на законодательном 
уровне указом от 5 сентября 1778 года 
было учреждено Орловское наместничест-
во. Наместничество разделялось на 
13 уездов: Орловский, Болховский, Брян-
ский, Дешкинский, Елецкий, Карачевский, 
Кромской, Ливенский, Луганский, Малоар-
хангельский, Мценский, Севский, Трубчев-
ский [8, С. 317]. Вследствие этого указа 
дворцовое село Лугань и два села ведом-
ства коллегии экономии – Дешкино и Ар-
хангельское – стали городами с переиме-
нованием последнего в город Малый Ар-
хангельск3. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Из архивных документов следует, что 
уезды Орловского наместничества были 
образованы следующим образом: Орлов-
ский из Орловского; Севский из Севского и 
Брянского; Елецкий из Елецкого и прежде 
существовавшего Чернавского; Карачев-
ский из Карачевского, Кромского и Брян-
ского; Брянский из прежнего Брянского; 
Кромской из Кромского и Орловского; 
Мценский из Мценского и Орловского; 
Болховский из Болховского, Карачевского, 
Орловского и Мценского; Трубчевский из 
Трубчевского, Брянского и Севского; Ли-
венский из Ливенского и Чернавского; Лу-

                            
3 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. ХХ. Ст. 14794. –  
С. 744–745. 
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ганский, переименованный в Дмитровский, 
из Карачевского, Севского, Кромского и 
Брянского; Дешкинский из Мценского, Ор-
ловского и Болховского; Малоархангель-
ский из Орловского, Мценского и Ливенско-
го уездов [18, Л. 3 об. – 4]. 

Необходимо отметить, что неслучайно 
в окончательной редакции указа об обра-
зовании Орловского наместничества поя-
вился Дешкинский уезд со своим админи-
стративным центром – городом Дешкином. 
Само по себе географическое положение 
уезда и его центра в концепции «Учрежде-
ния для управления губерний Всероссий-
ской империи» предполагало образование 
новой административно-территориальной 
единицы в этом месте. В связи с указан-
ным обстоятельством следует провести 
исследование будущего административно-
го центра во времени. 

Точное время образования селения не-
известно. Поэтому поводу В. М. Неделин 
предполагает, что деревня возникла еще 
во второй половине XVI в., когда эта тер-
ритория входила в состав Белёвского уез-
да и под защитой крепостей Мценска и 
недавно основанных Болхова и Орла на-
чалось освоение опустевших земель в 
верховьях р. Оки. При этом селение обез-
людело в годы Смуты – в период 1604–
1612 гг. [12, С. 404]. 

Действительно, данное предположение 
подтверждается записями из Писцовых 
книг Белёвского уезда Василия Афанасье-
вича Ознобишина и подьячего Андрея Гал-
кина (1628–1631), проанализировав со-
держание которых, можно сделать вывод, 
что изначально на р. Оке, в районе Долгого 
болота, было образовано селение, полу-
чившее название от своего расположения 
– слободка под Долгим болотом. Название 
небольшого поселения отражало как ста-
тус поселения (слободка – «небольшое 
поселение со свободным, некрепостным 
населением»), так и природные особенно-
сти местности – большое, обширное боло-
то, возле которого появилось селение, – 
яркая примета. Название болота – Долгое 

– вместе с термином вошло в состав ойко-
нима [14, С. 137]. Через некоторое время 
селение получило новый статус и наиме-
нование – деревня Дешкино. Ойконим 
Дешкино образован от личного неканони-
ческого мужского имени Деша, бытовавше-
го в XV – XVI вв., от него квалитатив Деш-
ка, а от него фамилия Дешкин (в докумен-
те XVII в. Дежкино, хотя на месте «ж» про-
износился глухой согласный [ш]; это напи-
сание и стало официальным, современ-
ным): «Деша Никита, крестьянин, 1462; 
Иван Григорьевич Вельяминов, вторая 
половина XVI в.; Иван Ширяев… и Назар 
Малгин Дешины, 1626 г., Можайск» [2,  
С. 96]. 

В Писцовых книгах 1628–1631 гг. в Руц-
ком стане, в примерных землях, что при-
мерено сверх помещичьих дач, имеется 
запись: «…№ 34. Жеребей деревни Деш-
киной, что бывала слабодка пад Долгим 
Болотом, на реке на Оке, пуст, …а в при-
правочных книгах письма и дозору Афона-
сья Толочанова да подьячего Добрыни 
Русанова 124 (1616 г.) написано та земля 
за Васильем Кузминым сыном Безобразо-
ва несправясь, а по новому письму и мере 
та земля сыскана сверх его Васильевы 
дачи» [9, С. 458–460]. 

Через некоторое время местность у 
р. Оки, недалеко запустевшей д. Дешкиной 
вновь заселяется. Из тех же Писцовых книг 
Белёвского уезда становится понятно, что 
д. Дешкина Руцкого стана принадлежала 
нескольким владельцам. В вотчинной гра-
моте указано, что стольнику Василию 
Кузьмичу Безобразову по государственной 
грамоте царя Михаила Фёдоровича от 
1623 года пожаловано поместье его отца, 
жеребей в д. Дешкиной, что была слободка 
под Долгим болотом с пустошами, владе-
ние которым было подтверждено в При-
правочной книге 1616 года. Вторым вла-
дельцем селения несколько позже стал 
Пётр Иванович Юшков, который имел в 
своей половине деревни двор приказчика и 
людские дворы, записано это поместье 
было по государевой грамоте царя Михаи-



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 
44          JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION VOLUME 11ISSUE № 1 2022 

ла Фёдоровича в 1622 году [9,  
С. 418–420, 438–441, 494–497]. 

Здесь необходимо отметить, что со-
временное селение расположилось немно-
го выше по течению р. Оки от историческо-
го места, об этом находим подтверждение 
в описании г. Дешкина и его уезда к гене-
ральному плану, которое состоялось в 
конце XVIII в., вероятно, в период 1779–
1787 гг. Это описание в дальнейшем во-
шло в Экономические примечания Деш-
кинского уезда. В описании указана запус-
тевшая дача – пустошь Старая Дешкина, 
что под Долгим болотом, принадлежа-
щая Наталье Михайловне и ее сыну Нико-
лаю Михайловичу Мацневым. Запустев-
шая дача находилась на левых берегах 
реки Оки и речки Безнежья и по обе сто-
роны большой столбовой дороги, лежа-
щей из города Дешкина в город Мценск [5, 
Л. 66 об.]. 

В первой половине XVII столетия 
д. Дешкина была окружена с южной и се-
веро-западной сторон вотчинными земля-
ми Брянского Свенского Успенского мона-
стыря, к которому относились: село Сту-
денниково1 на р. Козелене под Большим 
Кулутинским лесом, в котором находилась 
деревянная церковь во имя Успенья Пре-
святой Богородицы, деревня Выскребен-
цева, а Сонинское, Боркова тож2 на реч-
ке Смородинке, деревня Протировская, 
Дешкино тож3 на р. Любовже. Всего за мо-
настырем числилось одно село, три де-
ревни и две пустоши [9, С. 494–497]. 

Через некоторое время, вероятно, в се-
редине XVII века, селение полностью пе-
решло в духовное ведомство, а именно в 
ведение Брянского Свенского монастыря. 

                            
1 Современное с. Студенниково Мценского района 
Орловской области. 
2 Современная д. Сонино Мценского района 
Орловской области. 
3 В настоящее время не существует, в последнее 
время называлась д. Малое Дежкино. 28 июля 1998 
д. Малое Дежкино исключена из числа селений 
Тельченского сельсовета Мценского района 
Орловской области [1, 426].  

После перехода селения под юрисдикцию 
духовного ведомства, в нём была построе-
на деревянная Дмитриевская церковь с 
такой же колокольней, в результате статус 
селения изменился – деревня стала сель-
цом.  

В Списке селений Севского разряда на 
1678 год в вотчинах духовенства Руцкого 
стана Белёвского уезда упоминается 
сельцо Дешкино [3, С. 229]. Необходимо 
отметить, что, исходя из географического 
положения, это была самая дальняя вот-
чина монастыря. По Переписным книгам 
1678 года в вотчинах Брянского Свенского 
Успенского монастыря, в Руцком стане 
Белёвского уезда числились село и шесть 
деревень, в их числе: с. Студениково с 
Успенской церковью, д. Тинкова, 
д. Дешкина, д. Мокрая Слободка (поселена 
после Переписных книг), д. Сонина, 
д. Дубовая, д. Коленеева [10, С. 218]. 

В 1708 году в результате Петровской 
губернской реформы селение в составе 
Белёвского уезда вошло вначале в состав 
Смоленской губернии, но, по росписи гос-
подина Голицына, Белёв с уездом был 
приписан к Киевской губернии4. По гене-
ральной ведомости переписи 1710 года 
Белёвский уезд уже числился в составе 
Киевской губернии [11, С. 49–53]. 

Указом Петра I от 29 мая 1719 года «Об 
устройстве губерний и об определении в 
оныя правителей» в губерниях были обра-
зованы провинции. В Киевской губернии 
было образовано четыре провинции, в том 
числе Орловская, в состав которой вошли 
города: Орёл, Мценск, Новосиль, Чернь, 
Белёв, Болхов5. 

1 марта 1727 года в результате разук-
рупнения Киевской губернии была образо-
вана Белгородская губерния, в состав кото-
рой были включены Белгородская, Севская 
и Орловская провинции [7, С. 107–109]. 

                            
4 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. IV. Ст. 2218. – C.437–
438. 
5 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. V. Ст. 3380. – C. 701–
706. 
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На рукописной карте территории Белё-
ва Белгородской губернии 1724–
1729 годов картографа Ивана Хрущова на 
левом берегу р. Оки указано с. Дешкино с 
церковью1. 

В. М. Неделин, описывая село в начале 
XVIII века, указывает, что к «приезду мона-
хов» был построен монастырский двор, 
составленный из келий и жилых горниц. 
Также были возведены хозяйственные 
постройки: 6 житниц, 2 погреба, ледник, 
баня, поварня и другие строения для ве-
дения монастырского хозяйства 
[12, С. 407–408]. 

В 1737 году в с. Дешкино взамен об-
ветшавшей деревянной церкви наместни-
ком Новопечерского Свенского монастыря2 
Варсонофием был построен красивой ху-
дожественной работы деревянный храм и 
освящён во имя Дмитрия Солунского чудо-
творца [19, Л. 44]. 

Согласно Именному указу, данному се-
нату, от 11 октября 1764 года «Об учине-
нии губернаторам, каждому в своей губер-
нии расписания о приписных городах и о 
всех уездах, и об определении с какой 
властью Комиссарства, Магистраты и Ра-
туши остаться должны» в Орловской про-
винции Белгородской губернии, так же как 
и раньше, по штату числилось 5 городов с 
уездами: Мценск, Новосиль, Чернь, Белёв, 
Болхов3. 

В октябре 1772 года в с. Дешкино Бе-
лёвского уезда Орловской провинции Бел-
городской губернии было образовано Деш-

                            
1 Territoire de Belev / [par Ivan Krouchtchov] – Режим 
доступа: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002970p.r=Carte
%20du%20territoire%20de%20Belev?rk=21459;2, 
свободный – (26.09.2020). 
2 28 марта 1681 года царь Фёдор Алексеевич по-
слушной грамотой приписал Свенский монастырь к 
Киево-Печерской лавре. В 1682 г. по царской жало-
ванной грамоте монастырь окончательно был пере-
дан Киево-Печерской лавре и стал называться Но-
вопечерским Свенским монастырем [Сайт Свенского 
монастыря]. 
3 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т.XVI. Ст.12259. – 
С. 926–932. 

кинское соляное комиссарство [16, Л. 3]. В 
результате размещения в селе государст-
венного учреждения, отвечающего за ре-
гулярное снабжение солью населения ре-
гиона, селение приобрело важное эконо-
мическое положение в той местности. 

Следующим важным этапом в истории 
с. Дешкино является его «разрыв» с Бе-
лёвским уездом в административно-
территориальном устройстве. 19 сентября 
1777 года было образовано Тульское на-
местничество, куда было указано передать 
8000 душ из Мценского уезда. В результа-
те данной реорганизации города Белёв, 
Новосиль и Чернь были переданы из Ор-
ловской провинции в состав Тульского на-
местничества. При этом 5000 душ Белёв-
ского уезда и 3000 душ Новосильского 
уезда были оставлены в составе Орлов-
ской провинции4. Таким образом, 
с. Дешкино было оставлено в составе Ор-
ловской провинции, а затем вошло в Ор-
ловское наместничество. 

Существовавшие в селе пристань, со-
ляное комиссарство, кузница, достаточное 
количество людей в округе, а также, воз-
можно, какие-то свои субъективные об-
стоятельства послужили причинами того, 
что князь Н. В. Репнин после объезда тер-
риторий Орловского наместничества реко-
мендовал императрице Екатерине II пре-
образовать старинное село в город Деш-
кин с образованием вокруг него одноимён-
ного уезда, полагая, что этот город имеет 
огромный экономический потенциал. 

Губернская реформа Екатерины II ста-
ла поводом для образования новых адми-
нистративно-территориальных единиц. 
Именно такими вновь образованными еди-
ницами на территории Орловского намест-
ничества стали город Дешкин с Дешкин-
ским уездом. В связи с указанным обстоя-
тельством к новому уезду и его админист-
ративному центру стало проявляться 
большое внимание. Только что образован-

                            
4 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. ХХ. Ст. 14652. –  
С. 553–554. 
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ные административные единицы стали 
изучать и описывать, благодаря чему име-
ется некоторое представление о них. 

21 января 1779 года было открыто Ор-
ловское наместничество. Присутственные 
места в уездах необходимо было открыть к 
1 февраля1. Однако к указанной дате в 
Дешкине не были открыты нижняя распра-
ва и магистрат [15, С. 13]. 

Сложная ситуация в уездном городе 
была не только с обустройством присутст-
венных мест, но и с размещением чинов-
ников вновь образованного администра-
тивного центра. Например, городничий 
Сухотин с семьей был вынужден пользо-
ваться съемным жильем, равно как и чи-
новничий аппарат города [15, С. 194–195]. 

14 марта 1780 года был утвержден 
план г. Дешкина. По данному плану пред-
полагалось засыпать овраг, были установ-
лены места для церкви, торговых лавок, 
присутственных мест, кузниц и других ка-
зенных строений. Границы города реко-
мендовалось обнести валом и рвом2. 

16 августа 1781 года высочайше утвер-
жден герб г. Дешкина. В верхней части 
изображался герб Орловский губернии, а в 
нижней – «летящий ястреб, в голубом по-
ле, по причине той, что сего рода птиц в 
окрестностях сего города весьма много»3. 

После того как с. Дешкино приняло ста-
тус уездного города, к нему присоединили 
земли Орловской казенной палаты кресть-
ян, которая была отмежевана к городу. В 
результате этого объединения земель 
территория города увеличилась. В описа-
нии к генеральному плану города Дешкина 
и его уезда, составленном в период с 1779 
по 1787 год, находим описание уездного 
центра на тот период: «Город Дешкин, что 
прежде было село; сеи город по опробо-

                            
1 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. ХХ. Ст. 14844. –  
С. 793. 
2 ПСЗРИ. Собрание Первое. Книга чертежей и 
рисунков (планы городов). – С. 226. 
3 ПСЗРИ. Собрание первое. Книга чертежей и 
рисунков (рисунки гербам городов). – С. 61. 

ванному Ея Императорскаго Величества 
учрежден в 178 году назначен вновь, и 
положение свое имеет на берегу реки Аки 
по течению её на левои стороне, с раз-
стоянием от Москвы 306 верст, та река 
против онаго селения в мелких местах, в 
летнее, жаркое время глубиною бывает в 
два аршина, шириною 20 сажень, в неи 
рыба щуки, окуни, плотва, гальцы и песка-
ри, которая по уловлению употребляется 
для обиходу тех жителеи и на продажу, 
вода для употреблении людеи и скота здо-
рова, по реке Оке бывает судовой 
ход…<…>…в том городе церковь дере-
вянная во имя Димитрия Селунскаго, а по 
недавному учреждению, присутственных 
мест не построено, а расположены на слу-
чаи в обывательских домах, казеннои пи-
теинои дом один, солянои анбар для клажи 
казенои соли один, кузница одна, во оном 
городе купечества и мещанства не имеет-
ся; число дворов 53, по ревизии: 167 душ 
мужеска и 164 женска, на лицо: 209 муже-
ска и 213 женска; под поселением города 
56 десятин, неудобной 2 десятины 
2280 сажень» [5, Л. 1 – 1 об.]. 

Также в городской округе значились 
с. Студенниково и деревни: Сотникова, 
Малая Дешкина, Дубовая, Калинева, Тим-
кова, а также земля бывшего владения 
Свенского Брянского монастыря, что была 
ведомства коллегии экономии крестьян. 
Итого в городской округе с учетом указан-
ных сёл и деревень числилось 225 дворов, 
в них, по ревизии, 770 душ мужского пола и 
757 женского, налицо – 1079 мужчин и 
1071 женщина; под поселением городской 
округи числилось земли 4262 десятины 
1614 сажень [5, Л. 1 об. – 4 об.]. 

Что касается статистических данных по 
Дешкинскому уезду, то в указанный период 
времени на момент описания, по ревизии4, 
числилось: 6777 дворов, 26 316 душ муж-
ского пола и 25 034 души женского пола, 
налицо – 32 508 мужчин и 30 758 женщин; 

                            
4 Вероятно, речь идет о ревизии 1782.  
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числилось земли – 160 876 десятин 
1553 сажени. Всего в Дешкинском уезде с 
городом, по ревизии, числилось: 
7002 двора, 27 086 душ мужского пола и 
25 791 душа женского пола, налицо – 
33 587 мужчин и 31 829 женщин; числи-
лось земли – 165 139 десятин 827 сажень 
[5, Л. 634]. 

Между тем сенатским указом от 
12 декабря 1779 года в ведомстве Главной 
соляной конторы было ликвидировано 
Дешкинское соляное комиссарство, учреж-
денное в 1772 году, с передачей полномо-
чий Казенной палате Орловского намест-
ничества1. 

Необходимо отметить, что с ликвида-
цией соляного комиссарства сразу возник-
ли проблемы с обеспечением солью в не-
которых городах Орловского наместниче-
ства, на что обратил внимание генерал-
губернатор князь Н. В. Репнин и был вы-
нужден внести ряд предложений вице-
губернатору по обеспечению солью в 
субъекте [15, С. 50–55]. 

Несмотря на закрытие важного эконо-
мического объекта, развитие города про-
должалось. Следующим этапом развития 
стало увеличение численности населения 
за счет прибывания городских сословий – 
купцов и мещан. Связано это обстоятель-
ство было с тем, что в поддержку вновь 
учрежденных городов Орловского намест-
ничества от генерал-губернатора 
Н. В. Репнина поступили рекомендации. В 
этих рекомендациях указывалось, что 
вновь учрежденные города, в том числе 
дворцовое село Лугань и коллегии эконо-
мии2 – сёла Дешкино и Архангельское, по 
своему внешнему виду не отличались от 
обычного села, поэтому предлагалось 
вложение инвестиций в торговые предпри-

                            
1 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. ХХ. Ст. 14954. –  
С.891. 
2 Коллегия экономии заведовала имениями, 
отобранными в результате реформы у духовных лиц 
и монастырей. Село Дешкино принадлежало 
Брянскому Свенскому монастырю, а затем перешло 
в Киево-Печерскую лавру. 

ятия за счет купечества. В этой связи в 
купцы указанных городов принимались 
жители других городов и сёл, а также од-
нодворцы, ямщики и экономические кре-
стьяне, которые, помимо сельскохозяйст-
венных работ, занимались торговлей. При 
этом разрешение касалось только новых 
городов, в старых городах запрещалось 
приписывать в купечество [15, С. 188–190]. 

В 1779 году по указу II Департамента 
Орловского губернского магистрата в 
г. Дешкин были приписаны мещане из 
Болхова, в их числе: Ники-
та Иванович Игнатов, Семён Семёнов, 
Степан Семёнович Семёнов, Григорий Се-
мёнов, Степан Петров, Аким Григорь-
евич Федотов [6, Л. 2 об. – 3 об.]. 

В 1780 году по указу Орловского наме-
стнического правления в г. Дешкин, отно-
сившийся к ведомству Мценского городо-
вого магистрата, были приписаны купцы: 
Афанасий Васильевич Измайлов, Иван 
Алексеевич Таповский, Федот Сабуров, 
Федот Михайлов, Василий Федотов, Нико-
лай Федотов. Всего числилось 7 душ муж-
ского пола и 8 душ женского пола [6, Л. 1 
об. – 2]. 

В 1782 году в Дешкинское мещанство 
из поляков были приписаны Петр Алексее-
вич Ставецкий и Лазарь Андреев, а из ма-
лороссиян – Пётр и Антон Михайловичи 
Дробные. Всего числилось мещан: 24 души 
мужского пола и 29 душ женского пола [6, 
Л. 4 об.]. 

Прибыль населения из числа экономи-
ческих крестьян усматривается из анализа 
итогов 4-й ревизии населения, в 
г. Дешкине, которая проводилась 
30 апреля 1782 года. Согласно данных 
этой ревизии в Дешкине состояло эконо-
мических крестьян в 1763 году 165 душ 
мужского пола, 128 душ женского пола; в 
1782 год – 238 душ мужского пола, 230 душ 
женского пола [6, Л. 45–70]. 

В топографическом описании Орлов-
ского наместничества, состоявшегося в 
1787 году, имеется описание города и 
уезда: «…город Дешкин лежит под 
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53 градусом и 11 минутой северной ши-
роты, под 54 градусом долготы, на левом 
берегу реки Оки, ниже губернскаго города 
Орла в 50 верстах и сидит на изрядном и 
ровном месте. Учрежден он городом в 
1778 году, а до того было село Белевска-
го уезда, принадлежащее Брянскому 
Свенскому монастырю, а потом было под 
ведомством коллегии Экономии, имеет 
одну деревянную изрядной работы цер-
ковь во имя Дмитрия Чудотворца Селун-
скаго построенную в 1737 году строите-
лем Ворсонофием. Знаменито оно было 
тем, что тут же река Ока становится 
глубже и всякия суда ходят во всякое 
время без всякой другой помощи, также и 
запасными соляными магазины, ибо до 
сего вела все суда солью нагруженныя на 
волке тянутыя в верх ею и потом Окою 
рекою и дошед до сего места выгружа-
ют, а оттуда уже сухим путём разво-
дится в прочие города бывшей Белого-
родской губернии и для лучшаго в том 
споспешествования в 1773 году учрежде-
но тут соляное комисарство. 

Дворов в нём 64, жителей мужеска по-
ла 230 душ. Жители его большою частию 
упражняются в земледелии, ловле рыбы и 
ходят на судах вниз по Оке реке до Моск-
вы, а иногда и Нижняго Новагорода. 

Занимает своим строением длиною на 
325, а шириною 75 сажень1. 

Присудственныя места: уездный суд, 
дворянская опека, нижний земский суд, 
правление городническое и казначеиское 
кой по образу Всевысочайшаго учрежде-
ния изданнаго в 7 день ноября 1775 год, 
открыты здесь в 1779 году февраля 
1 дня правления Советником господином 
бригадиром Шеншиным. 

В городе и уезде ярмонок и торгов не 
бывает, а града жители нужное для до-
мов и содержания себя получают из горо-
да Мценска, которой разстоянием от 
Дешкина в 15 верстах. 

                            
1 Т. е. 692,25х159,75 м.  

В городе протекает река, как уже и 
выше сказано, Ока, которая замерзает в 
ноябре и декабре, а вскрывается в марте 
и апреле. 

Вышния новоднения бывают не так 
велики, толко река выходит из берегов, а 
обывательскаго строения не поднима-
ется. 

Уезд же его граничит с соседствен-
ными городами здешняго наместничест-
ва Мценским, Орловским, Болховским и 
Тульским наместничеством от коих 
здешний город отстоит от Мценска в 
15, Болхова – 30, Орла – 50 верстах. 

В уезде его сеют хлеб озимой рожь и 
пшеницу в августе, с полей снимают в 
июле яровой; пшеницу, овес, горог, яч-
мень, а в большом количестве конопля-
ное семя, а несколько и просо в апреле и 
мае; а убирают его в гумна в августе и 
сентябре урожай бывает средственной; 
однако ж земледелец награждается за 
его труды и за расходом своим продают, 
но большою частию конопляное семя и 
избылия его зделанную пеньку, а от сего 
и получает главный свой доход на зар-
плату в казну податей помещику оброку и 
на домашния надобности. 

Скот водят в довольном количестве 
лошадей, коров, овец, коз, и свиней; птиц: 
гусей, уток, кур индейских и руских. 

Лес ростет дуб, береза, осина, ясень 
и прочей мелкой в нем водятся звери: 
волки, лисицы, зайцы. 

Птицы налетают разных родов утки, 
вороны, сороки, галки, тетерева, куро-
патки и мелкия птицы. 

В уезде протекают реки: Ока, Зуша, 
Орлик, Орлица, Щучья, Неполоть, Мезина, 
Густовор, Моховица, Цветынь, Каменка, 
Кутма, Нугрь, Березуй, в них ловится 
рыба: сомы, щуки, головли, налимы, ше-
рестеры, плотва, окуни, пискари, гальцы, 
караси, лини, вьюны, стерледи. 

В городе и уезде никаких гор нет, а 
только не большия. 

Жители же как в городе, так и уезде 
Грекокафолическаго исповедания» [19, 
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Л. 45–46]. 
Однако городу не удалось получить 

своего должного развития: в результате 
укрупнительной губернской реформы Пав-
ла I Дешкин и его уезд были упразднены. В 
декабре 1796 года распределение селений 
было поручено местной губернской власти. 
В течение марта – апреля 1797 года Деш-
кинский уезд был ликвидирован, его тер-
ритория была распределена между сосед-
ними уездами. Сам г. Дешкин утратил свой 
статус и стал с. Дмитриевское, Дешкино 
тож Мценского уезда. Преобразованное 
село получило свое наименование по хра-
му, что было обычным явлением в тот пе-
риод. 

30 января 1797 года во исполнение 
указа Правительствующего сената в Ор-
ловской губернии приведен новый штат 
городов. Из предложенных к уничтожению 
городов Дешкин, Малоархангельск, Дмит-
ровск и Кромы губернатор, учитывая эко-
номическое положение и развитие, просил 
оставить лишь город Дмитровск. В марте – 
апреле 1797 года Дешкинский уезд и его 
административный центр были упраздне-
ны, территория уезда была разделена ме-
жу соседними Болховским, Мценским и 
Орловским уездами, г. Дешкин вошел в 
состав Мценского уезда и потерял свой 
высокий статус. Город стал селом, при 
этом воспринял конфессиональное наиме-
нование – Дмитриевское, Дешкино тож [4, 
С. 122–123, 132]. 

Последнее упоминание о городе нахо-
дим в Экономических примечаниях Мцен-
ского уезда Орловской губернии, состав-
ленных после 1797 года, где указано, что 
упразднённый город Дешкин владения 
этого города купцов, мещан и экономиче-
ских крестьян. В городе тогда существова-
ла деревянная Дмитриевская церковь, по 
ревизии 1795 года, числилось 126 дворов, в 
них: 659 душ мужского пола и 536 – женско-
го пола [17, Л. 84]. 

В дальнейшем село стало уменьшаться. 
За первую половину XIX века селение 
уменьшилось практически на треть. В Спи-

ске населенных мест Мценского уезда за 
1866 год в 3-м стане упоминается казенное 
и владельческое село Дмитриевское (Деш-
кино, Ново-Дмитриевское) при р. Оке, с 
православной церковью, в котором числи-
лось 43 двора, в них – 214 мужчин и 
222 женщины1. Здесь указано ещё одно 
название селения – Ново-Дмитриевское, в 
XIX веке обычно такую номинацию давали 
после построения нового храма либо гене-
ральной реконструкции старого. Вероятно, 
это обстоятельство связано с тем, что на-
кануне в селе был построен новый камен-
ный храм. 

Каменный, просторный, холодный храм 
с такой же колокольней в селе был постро-
ен на средства церковного старосты – госу-
дарственного крестьянина, числившегося 
временным купцом, И. Г. Орлова [13, 
С. 965–966]. 

Во второй половине XIX века село еще 
является значимым для уезда. В 1877 году 
бывшее государственное с. Дешкино 
(Дмитриевское) при р. Оке являлось важ-
нейшим селением Тельчинской волости 
Мценского уезда, в котором находилась 
православная церковь2. 

К 1895 году в с. Дежкино церковным 
старостой были приобретены два дома, в 
одном разместился благочинный священ-
ник, во втором была организована церков-
но-приходская школа. На тот период причт 
храма был двухчленным, числилось около 
700 приходских душ. Необходимо отме-
тить, что в конце XIX столетия в селе, по-
мимо каменного Дмитриевского храма, 
находилась старая, ветхая деревянная 
церковь с колокольней, построенная мона-
хами Брянского Свенского монастыря [13, 

                            
1 Списки населенных мест Российской империи, 
составленные и издаваемые Центральным 
статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел. – СПб.: Издательство Центрального 
статистического ком. Мин внутр. дел, 1861–1885 гг. 
Выпуск XXIX: Орловская губерния: …по сведениям 
на 1866 год / обраб. Н. Штиглицом. – 1871. – С.175. 
2 Волости и важнейшие селения Европейской 
России. – Вып.1. – СПб, 1880. – С.238. 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 
50          JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION VOLUME 11ISSUE № 1 2022 

С. 965–966]. 
19 мая 1924 года Мценский уезд в гу-

бернии был упразднен, его территория 
разделена между двумя соседними уезда-
ми – Болховским и Орловским. В свою оче-
редь, Тельчинская волость была включена 
в состав Болховского уезда [1, С. 23]. В 
Списке населенных мест Болховского уезда 
на 1927 год в Тельчинской волости упоми-
нается с. Дежкино на р. Оке Пашеньковско-
го сельсовета, в котором находились школа 
I ступени и пункт ликвидации неграмотно-
сти, числилось 90 хозяйств с 431 жителем, 
из них: 187 – мужского пола и 244 – женско-
го пола1. 14 мая 1928 года была образована 
Центрально-Чернозёмная область с цен-
тром в г. Воронеже. 16 июля 1928 года ут-
вержден состав округов Центрально-
Чернозёмной области, в том числе Орлов-
ский, куда полностью вошел Болховский 
уезд. 

30 июля 1928 года в составе Орловского 
округа Центрально-Чернозёмной области 
образован Мценский район с центром в 
г. Мценске. В состав образованного района 
передана из Мценской волости в числе дру-
гих территория Пашеньковского сельсовета. 

На 1 января 1932 года Пашеньковский 
сельсовет в составе Мценского района уже 
не упоминается, но значится Тельченский 
сельсовет. В Списке населенных мест 
Мценского района на 1932 год с. Большая 
Дешкино упоминается в составе Тельчен-
ского сельсовета с 428 жителями2. Указание 
в названии селения «Большая» имеет оп-
позиту существовавшей в той местности д. 
Малая Дешкино. В связи с административ-
но-территориальной реформой 1935 года в 
составе Курской области образован Тель-
ченский (Тельчинский) район. 15 марта 
1956 года Тельчинский район упразднён, 
его территория включена в состав Мценско-
го района Орловской области [1, С. 219–

                            
1 Список населенных мест Орловской губернии. – 
Вып. 2: Болховский уезд. – Орёл, 1927. – С. 88–89. 
2 Районы ЦЧО: Краткий справочник. – Воронеж, 
1932. – С. 126. 

221, 427]. На момент переписи 2010 года в 
д. Дежкино жителей не числилось. В на-
стоящее время, по данным Тельченского 
сельского поселения Мценского района 
Орловской области, по состоянию на но-
ябрь 2021 года в деревне числится 
16 зарегистрированных жителей, а также 
5 дачных хозяйств. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, на примере формиро-
вания и развития г. Дешкина с уездом чёт-
ко просматривается взаимосвязь истории 
этого образования с историей России, на-
чиная с момента основания селения и до 
его практического исчезновения с геополи-
тической карты Российской Федерации. 
Возникновение этого субъекта связано с 
освоением новых земель служилыми 
людьми в период освоения верхнеокских 
земель между крепостями Мценском и Бе-
лёвом, после основания Орла и Болхова. 
Не обошли стороной события Смутного 
времени, в период которого селение при-
шло в запустение. В дальнейшем террито-
рия получила свое развитие, когда попала 
в сферу влияния духовного ведомства, 
Брянский Свенский монастырь образовал 
свою самую отдаленную вотчину в Белёв-
ском уезде по соседству с поместными 
землями служилых людей. В XVIII веке 
наличие пристани и использование речно-
го пути как транспортной артерии в торго-
вых целях, секуляция церковных земель и 
размещение соляного комиссарства дали 
новый импульс развитию Дешкина. Пик 
своего развития селение, получило в ре-
зультате губернской реформы 
Екатерины II, когда село стало городом и к 
нему был прикреплен одноименный уезд. 
Во вновь образованном городе стали по-
являться присутственные места и казен-
ные учреждения, увеличилась численность 
населения. На этом восхождение Дешкина 
заканчивается. В конце 1780 года в Деш-
кине ликвидируется соляное комиссарство, 
как результат, теряется коммерческий ин-
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терес к этому субъекту. В 1796 году в ре-
зультате укрупнительной губернской ре-
формы Павла I город Дешкин потерял свой 
статус. Город и уезд были упразднены, го-
род стал селом Мценского уезда, а терри-
тория уезда разделена между соседними 
уездами. В качестве причин упразднения 
города с уездом необходимо указать на то, 
что, находясь между экономически более 
развитыми городами Болховом, Мценском и 
Орлом, город Дешкин не выдержал конку-
ренции. Дальнейшее вложение средств в 
административно-территориальную едини-
цу не представляло экономических пер-
спектив. 

В середине XIX века село еще являлось 
важнейшим селением Тельченской волости 
Мценского уезда Орловской губернии. В 
ходе административно-территориальных 
реформ XX века село переходило из одного 
субъекта в другой, при этом теряя свое зна-
чимое положение. Сложная демографиче-
ская ситуация и отток людей, связанный с 
отсутствием развитой инфраструктуры, 
привели к запустению села – некогда уезд-
ного города Дешкина. Тем не менее, учиты-
вая последние сведения, жизнь в селение 
возвра-щается. 
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