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ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL TRANSFORMATIONS OF THE CITY OF NOVOSIL AND 
NOVOSILSKY DISTRICT DURING THE PROVINCIAL REFORMS OF THE 18th CENTURY 

 
 

Аннотация. Цель статьи – исследование особен-
ностей преобразования в XVIII века административно-
территориальных единиц – Новосильского уезда и 
города Новосиль, будущих субъектов Тульской губер-
нии, территория которых в настоящее время входит в 
состав современной Орловской области. В статье зна-
чительное внимание уделено истории становления в 
XVIII в. города Новосиль и его уезда как администра-
тивно-территориальных единиц в губернской системе 
государства, и проанализированы причины их преобра-
зований. На протяжении всего XVIII столетия во внут-
ренней политике государства различными правителями 
проводились административно-территориальные ре-
формы. Началом указанных преобразований в 
1708 стала губернская реформа Петра I, когда государ-
ство было разделено на 8 губерний. В ходе этого этапа 
была создана двухуровневая система административ-
но-территориального деления: губерния-доля. В 
1719 был проведён второй этап губернской реформы, 
или провинциальная реформа, была создана трёхуров-
невая система административно-территориального 
деления: губерния-провинция-дистрикт. Последний в 
1727 году был заменён на уезд. В 1775 г. после издан-
ного «Учреждения для управления губерний» Екатери-
на II начала проведение губернской реформы, которая 
несла разукрупнительный характер. Из существующих 
23 губерний было образовано 50, и утверждены 
наместничества, состоявшие из нескольких губерний. В 
1796 году с приходом к власти Павла I в государстве 
продолжились административно-территориальные 
преобразования. В ходе реформы были ликвидированы 
наместничества, уменьшено число губерний с 50 до 41. 

Ключевые слова: Тульская губерния, Орловская 
провинция, Новосильский уезд, город Новосиль, 
наместничество. 

 
 
 

 

Abstract. The purpose of the article is to study 
the features of the administrative-territorial transfor-
mation of Novosilsky district and the city of Novosil in 
the 18th century, the future subjects of Tula province, 
which is currently a part of modern Oryol oblast.  

Much attention is given to the history of the city of 
Novosil and its county as administrative-territorial 
units in the provincial system of the state. The author 
emphasizes that various rulers carried out some 
administrative-territorial reforms in the internal policy 
of the state throughout the 18th century. The provin-
cial reform of Peter I was the beginning of these 
transformations in 1708. The state was divided into 8 
provinces. During this stage, a two-level system of 
administrative-territorial division was created: prov-
ince-share. The second stage of the provincial reform 
was carried out in 1719. A three-level system of ad-
ministrative-territorial division was created: province-
province-district. The latter was replaced by a county 
in 1727. Catherine II began to carry out the provincial 
reform after the publication of the «Institutions for the 
Administration of Provinces» in 1775. It had a dis-
aggregating nature. 50 provinces were formed. Gov-
ernorships consisting of several provinces were ap-
proved.  After Paul I accession, administrative-
territorial transformations were continued in the state. 
The reform eliminated governorships and the number 
of provinces was reduced from 50 to 41. 

As a result, based on the study of the history of 
the developing of the city of Novosil and its county, 
the author draws conclusions about the reasons for 
these transformations. 

Keywords: Tula province, Oryol oblast, Novo-
silsky district, the city of Novosil, governorships. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Административно-территориальное уст-
ройство (АТУ) государства является процес-
сом длительным и происходит в результате 
реформирования или административно-
территориального деления (АТД) во времени 
и пространстве. Основными процессами АТУ 
является рост или сокращение администра-
тивно-территориальных единиц (АТЕ), их 
укрупнение и разукрупнение. 

Настоящее исследование посвящено ис-
тории административно-территориальных 
единиц – Новосильского уезда и его админи-
стративного центра – города Новосиля во 
время административно-территориальных 
преобразований государства в 
XVIII столетии. В настоящее время террито-
рия Новосильского уезда входит в состав 
Орловской области. Первое упоминание ле-
тописного Новосиля относят к 1155 году1, 
когда город относился к Черниговскому кня-
жеству. После смерти черниговского князя 
Михаила Всеволодовича его потомками было 
образовано Новосильское княжество. В по-
следней четверти XIV века, после уничтоже-
ния ордынцами Новосиля, город прекратил 
своё существование, и длительное время не 
упоминался в летописных источниках. В 
1563 году в интересах укрепления обороно-
способности Русского государства на южных 
границах вновь восстанавливается город 
Новосиль и упоминается как украинный город 
с воеводой. С этого момента город с округой 
продолжал развиваться в системе админи-
стративно-территориального устройства гос-
ударства. 

В 1707 году накануне губернской рефор-
мы Ближняя канцелярия по указанию Петра I 
произвела роспись городов на округи по 
принципу удаления от определенных горо-
дов, кроме тех городов, которые находились 
в 100 верстах от Москвы2. По этой росписи 

 
1 В настоящее время вопрос о дате основания Новосиля 
является дискуссионным. 
2 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. IV. Под редакцией М.М. 
Сперанского. – СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. – 1830. – Ст. 

Новосиль, который на рубеже XVII – XVIII вв. 
входил в Белгородский разряд, образован-
ный по принципу военного округа, был при-
писан к городу Киеву. 

Чтобы понять, как выглядел Новосиль в 
начале XVIII века, приведем данные пере-
писной книги 1701 года, в которой указано, 
что «…Новосиль, город деревянный рублен-
ной, в нем 4 башни с проезжими вороты, 5 
башен глухих, по мере около города и башен 
468 сажен, стоит на горе на берегу реки Зу-
ши…». По ведомости Камер-коллегии в Но-
восиле с уездом числилось два монастыря и 
44 церкви [7, С. 171]. В тот период Новосиль-
ский уезд состоял из трех станов, сформиро-
ванных еще на рубеже XVI – XVII вв.: Город-
ского, Пятницкого и Никольского. Городской 
стан свое название получил от расположения 
вокруг уездного города. Пятницкий и Николь-
ский станы названы соответственно приход-
ским сёлам, которые, в свою очередь, полу-
чили названия от наименования храмов в 
селе. Пятницкий стан располагался в запад-
ной и северо-западной части уезда, Николь-
ский – в северо-восточной, восточной и юж-
ной части уезда. 

В ходе Петровской губернской реформы 
1708 года военные разряды были упраздне-
ны, а территория государства была разделе-
на на восемь губерний, в том числе Киев-
скую, в которую был включен в числе других 
город Новосиль3. 

По произведённой в 1710 году переписи 
населения в г. Новосиле Киевской губернии с 
округой насчитывалось 2245 дворов, в кото-
рых проживало 17 025 человек, из них 9186 – 
мужского пола и 7839 – женского пола [9, С. 
50–53]. 

В ходе первого этапа губернской рефор-
мы Петра I был произведен переход на двух-
уровневую систему АТД – «губерния – доля». 
Губернии были разделены на АТЕ низшего 
уровня – «доли», во главе которых стали 

 
2176. – С. 397. 
3 ПСЗРИ. Собрание Первое. Т. IV. Под редакцией М.М. 
Сперанского. – СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. – 1830. – Ст. 
2218. – С. 436–438. 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

 

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 2 (44) 2022 г.             49 

выборные лица – ландраты. Первое упоми-
нание о «доле» встречается в 1712 году, в 
1713 году о ландратах уже говорит указ. 
В 1715 году ландраты наделяются новыми 
функциями – финансовыми, полицейскими и 
судебными, становятся правителями опре-
деленных областей и ближайшими помощни-
ками губернаторов. В штате ландрата числи-
лись комиссар, четыре подьячих и 
12 человек конных рассыльщиков. 

В 1715 году правительством Петра I при-
нято решение о проведении переписи, полу-
чившей название ландратской от наименова-
ния лиц, ее проводивших. Ландратская пере-
пись, начавшаяся в Киевской губернии в 
1716 году, продвигалась медленно, и в 
1719 году сведений по губернии, куда в то 
время относились Ливны и Новосиль, еще не 
было. В Ливенской провинции, по сообщению 
из Киевской губернской канцелярии, велено 
было переписное дело закончить царедворцу 
Василию Давыдову [9, С. 334–336, 349, 414–
416]. 

Однако, забегая вперед, необходимо от-
метить, что после того как в 1719 году Ливны 
были причислены к Азовской губернии, пору-
чение по переписи Ливенской провинции 
исполнено также не было. В фондах Россий-
ского государственного архива древних актов 
(г. Москва) ландратские книги по Ливнам и 
Новосилю с уездами отсутствуют. 

Каким образом была разделена Киевская 
губерния на доли, четкого понимания нет, но 
еще до провинциальной реформы 1719 года 
территория будущей Орловской губернии 
была разделена на провинции: Карачевскую, 
Ливенскую, Севскую, Брянскую, Белёвскую, 
Орловскую и др. В частности, на 1718 год в 
Ливенской провинции Киевской губернии 
числились два города – Новосиль и Ливны – 
с административным центром в последнем 
городе [12, С. VII]. 

Согласно ведомости 1718 года, поданной 
в Военную коллегию, была обследована и 
описана крепость города Новосиля. Из этого 
описания следует, что Новосиль – город де-
ревянный, рубленный в две стены, покрыт 
тёсом. По периметру стен имеются де-

вять башен, которые во многих местах сгни-
ли – и крыша упала. К нижним воротам у 
проезжей башни по правую сторону имеется 
тайник. Казенный погреб сгнил и обвалился. 
Также указано о наличии в крепости пя-
ти домов, из которых четыре покрыты тёсом 
и один – соломой. Далее следует описание 
гарнизона, который состоял из 394 служилых 
людей старых чинов, в их числе: 43 пушкаря, 
из них годных – 11 человек, не годных – 
32 человека; 63 стрельца, из них годных – 
22 человека, не годных – 41 человек; 
284 казака, из них годных – 223 человека, не 
годных – 61 человек; 4 воротника, из них год-
ных – 3 человека, не годных – 1 человек. 
Вооружен гарнизон был шестью пищалями в 
затинных ложах, в числе боеприпасов числи-
лись 20 малых железных ядер и 
10 свинцовых мушкетных пуль [12, С. 11–12]. 

В 1719 году начался второй этап губерн-
ской реформы Петра I, в результате которой 
государство с двухуровневой системы АТД 
перешло на трехуровневую систему – «гу-
берния – провинция – дистрикт». Города Ли-
венской провинции, Ливны и Новосиль, были 
распределены не только по разным провин-
циям, но и губерниям. Так Ливны отошли к 
Елецкой провинции Азовской губернии, а 
Новосиль вошел в состав Орловской провин-
ции Киевской губернии и стал администра-
тивным центром низшего звена – дистрикта 
(в 1727 году дистрикты были заменены на 
уезды). 

При анализе карты территории Новосиля 
картографа Б. Батурина на 1724–1729 гг. 
установлено, что в данной округе числились 
четыре слободы и 45 сёл, в которых на тот 
период находились церкви. В числе слобод 
указаны: Ямская, Воротынцова, Покровская, 
Косарёва. Городской стан составляли во-
семь сёл – Вяжи, Глубки, Бетьково, Задуш-
ное, Ломец, Березовец, Желябуга, Михай-
ловское. В Пятницком стане числилось 
10 сёл – Чулково, Суворово, Полянки, Зна-
менское, Черемошная, Субочево, Гладкое, 
Яшкино, Игумново, Дараево; также отметим, 
что Пятницкое указано как сельцо без церк-
ви. В самом многочисленном Никольском 
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стане числилось 27 сёл – Пруды, Кирилово, 
Богословское, Богоявленское, Покровское 
(3 села), Никольское, Малиново, Подъяко-
влево, Перестряж, Спасское, Троицкое, Пан-
ково, Плоское, Сторожевое, Залесное, Ла-
завка (Никольское), Михайловское, Шейна, 
Пшево, Скородна, Нижняя Скворча, Верхняя 
Скворча, Залегощь, Усова, Аржаное1. 

В 1727 году в городе Новосиле Орловской 
провинции Киевской губернии, по ведомости 
Камер-коллегии, действовал магистрат с бур-
гомистром и ратманом, существовали кре-
постная контора с надсмотрщиком и писа-
рем. На тот период в Новосиле находились 
таможня, кабацкая контора и конская изба, 
управляемые бургомистрами и ларёчными, 
при которых находились целовальники [8, 
С. 171]. 

В том же 1727 году образована Белгород-
ская губерния, в состав которой из Киевской 
губернии были выделены территории Белго-
родской, Орловской и Севской провинций [1, 
С. 13]. В результате реформы город Ново-
силь в составе Орловской провинции пере-
ходит под юрисдикцию вновь образованной 
губернии. 

Росписной список 1755 года позволяет 
представить, как выглядел г. Новосиль в се-
редине XVIII века. Кремль деревянный, дубо-
вый, рубленный клетками, с девятью башня-
ми без верхов. Кровля на стенах сгнила и 
развалилась. Проезд в город осуществлялся 
через ворота Московской башни. Недалеко с 
проездными воротами находился воеводский 
двор с хоромами воеводы, двумя людскими 
избами, тремя амбарами, сараями, погребом 
и конюшней. Напротив воеводского двора 
располагалась канцелярия с архивом. Рядом 
с ней размещались две тюремные избы, кры-
тые соломой. В центральной части кремля 
был построен Успенский собор. Хлеб хра-
нился в двух житницах, крытых соломой. За 
пределами крепости находились казенные 
постройки, в число которых входил полковой 
двор для командированных военнослужащих. 

 
1 Carte du territoire de Novosil / [par Bаtourin] // Gallica/. – URL: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003142n?rk=21459;2 
(дата обращения: 19.01.2022). 

На дворе были построены дома для комис-
сара, офицеров и солдат, а также избы для 
прислуги, амбар и конюшня. Все крепостные 
строения и постройки полкового двора в пе-
риод описи находились в обветшавшем со-
стоянии [12, С. 240–242]. 

В 1756 году в Новосиле случился силь-
ный пожар, который уничтожил многие исто-
рические памятники и документы, на основа-
нии которых можно было бы более подробно 
изучить историю города и уезда. Пожаром 
были уничтожены обветшавшие крепостные 
укрепления, собор, канцелярия, архив и 
большая часть города [3, С. 221]. 

Согласно законодательному акту 
1764 года «Об учинении губернаторам…» в 
Орловской провинции Белгородской губернии 
числилось пять городов: Мценск, Новосиль, 
Чернь, Белёв, Болхов2. 

В этом же 1764 году в Новосиле были 
упразднены мужской Свято-Духов и женский 
Ильинский монастыри. Мужской монастырь 
находился в с. Задушном Новосильского уез-
да, а женский монастырь находился непо-
средственно в г. Новосиле. Закрытие мона-
стырей было связано с государственной про-
граммой секуляризации монастырских зе-
мель. Тем не менее, необходимо отметить, 
что основной причиной закрытия указанных 
монастырей послужило отсутствие достаточ-
ного количества монашествующих лиц [12, 
С. 435]. 

В 1765 году новосильские казаки, пушка-
ри и стрельцы были исключены из управле-
ния воеводы и находились в ведомстве осо-
бого управления. Это обстоятельство обу-
словило сохранение самобытного названия 
части населения уезда, которая в официаль-
ных документах в первой трети XVIII века 
писалась как «казаки» [15, С. 26]. 

В 1766 году Новосильский уезд Орлов-
ской провинции Белгородской губернии яв-
лялся одним из густонаселенных уездов в 
провинции с количеством населения 

 
2 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XVI. Под редакцией М.М. 
Сперанского. – СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. – 1830. – Ст. 
12259. – С. 926–932. 
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30 083 человека обоего пола, уступая по ко-
личеству лишь административному центру 
Орлу и Белёву [17, С. 100]. Сравнивая коли-
чество населения в уезде в начале губерн-
ской реформы Петра I на 1710 год, когда в 
Новосильском уезде состояло 17 025 душ 
обоего пола, по состоянию на 1766 год оно 
увеличилось более чем на 13 000 душ. 

В 1767 года по просьбе дворян Новосиль-
ского уезда Свято-Духов мужской монастырь 
был восстановлен и считался заштатным 
монастырем Московской епархии. В 
1775 году Новосиль переведен из Крутицкой 
в Воронежскую епархию, затем в 1788 году – 
в Коломенскую епархию, а с 1799 года был 
приписан к Тульской епархии [12, С. 435]. 

До самого начала губернской реформы 
Екатерины II Новосиль и уезд числились в 
составе Орловской провинции Белгородской 
губернии. После проведения в жизнь рефор-
мы были ликвидированы провинции с сохра-
нением уездов, а Новосиль с уездом практи-
чески на полтора столетия был передан в 
другой субъект. 

19 сентября 1777 года учреждено Туль-
ское наместничество из 12 уездов, в числе 
которых и Новосильский, за исключением 
3000 душ, которые были оставлены в Орлов-
ской провинции1.  

Согласно утвержденному 7 октября 
1777 года штату Тульской губернии в адми-
нистративном центре Новосильского уезда – 
городе Новосиле значилось правление го-
родничего. В уездном центре состояли при-
сутственные места, согласно утвержденному 
штату губернии: казначейство, дворянская 
опека, нижний земский суд, городской маги-
страт, расправа. В уезде числились по штату: 
землемер, стряпчий, доктор, лекарь, 
два подлекаря и два ученика лекаря. Кроме 
того, при уездном правлении числилось 
34 воинских чина, в том числе подпоручик, 
сержант, три капрала, 28 рядовых и бара-

 
1 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XX. Под редакцией М.М. 
Сперанского. – СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. – 1830. – Ст. 
14652. – С. 553–554. 

банщик2. 
Если говорить о персоналиях, то при от-

крытии Тульского наместничества в Новоси-
ле городничим значился капитан Сергей Ти-
мофеевич Карпов. Состав уездного суда был 
следующим: судья – капитан Алек-
сей Тимофеевич Авдеев; дворянские заседа-
тели – поручик Андрей Петрович Казаков, 
подпоручик Алексей Алексеевич Крюков; сек-
ретарь – Антон Понизовский. В уездном каз-
начействе казначеем состоял титулярный 
советник Василий Казаков. Предводитель 
дворянской опеки – подполковник Алек-
сандр Григорьевич Меркулов. В нижнем зем-
ском суде состояли: земский исправник – 
прапорщик Иван Кондратьевич Шеин; дво-
рянские заседатели – поручик Алек-
сей Дмитриевич Глотов, подпоручик 
Лев Алексеевич Ханыков; секретарь – Нико-
лай Автомонов. Уездным стряпчим числился 
поручик Родион Евтифьевич Кузовлев. Уезд-
ным землемером был титулярный советник 
Пётр Рудин [3, Дополнение, С. 19–20]. 

20 декабря 1777 года в присутствии гу-
бернатора и других лиц производилось из-
брание новых предводителей уездного дво-
рянства Тульского наместничества. В Ново-
сильском уезде избран предводителем дво-
рянства генерал-поручик и действительный 
камергер Сергей Александрович Бредихин [6, 
С. 13]. 

8 марта 1778 года высочайше утвержден 
герб города Новосиля: «по зелёному полю 
размётанные через ряд цветки васильки и 
золотые колосья, изъявляющие плодоносие 
полей окружности сего города»3. 

16 ноября 1779 года был утвержден план 
города Новосиля, согласно которому предпо-
лагалось построение прямых кварталов с 
каменными и деревянными казенными, пуб-
личными и обывательскими домами взамен 

 
2 Штат Тульской губернии, состоящей из двенадцати 
уездов… Утв. октября 7-го дня 1777 года. – СПб.: 
Сенатская типография, 1777. – С. 5–15.  
3 Фон-Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и 
посадов Российской империи, внесенные в полное 
собрание законов с 1649 по 1900 год. – СПб.: Тип. И.М. 
Комелова, 1899. – С. 106. 
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искривленной сетки старых улиц. Устанавли-
вались места для площади, собора, приход-
ских церквей, присутственных мест и прочих 
казенных строений, торговых лавок, торговой 
площади, магистрата, квартала для штатной 
команды солдат, кузницы, рыбных и мясных 
рядов1. 

План города полностью не соответство-
вал существовавшей в городе застройке, 
учитывая лишь старую крепость на месте 
древнего городища. План г. Новосиля пред-
ставлял собой проект прямоугольной формы. 
С юго-западной стороны границу города со-
ставляла р. Зуша, южную и юго-восточную 
границу города составляли овраги, границы 
других частей города представляли вал и 
ров. Древнее городище представлялось ад-
министративным центром города, в котором 
располагались соборная церковь и здания 
присутственных мест. Основная часть город-
ской застройки окружала полукругом древнее 
городище и разделялась на 25 кварталов. 

В Экономических примечаниях к Плану 
генерального межевания Новосильского уез-
да Тульского наместничества на 1776–
1780 гг. из описания города на тот период 
становится известно, что город Новосиль 
располагался на правой стороне р. Зуши и по 
обе стороны Городского и Осыпного оврагов, 
при трех Безымянных отвершках, а также при 
больших дорогах из городов Орла и Мценска 
в города Ефремов, Ливны и Курск. В городе 
существовали деревянная соборная церковь 
во имя Успенья Пресвятой Богородицы с 
приделом в честь иконы Казанской Божьей 
Матери и две приходские церкви: каменная и 
деревянная2. Купцы города занимаются про-
дажей разных «мелочных» и продуктовых 
товаров. Женщины занимаются рукоделием. 
Внутри городской крепости и в предместье 
купцов и мещан числилось 90 дворов, в них 
309 душ обоего пола, из них 170 – мужского 

 
1 ПСЗРИ. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков 
(планы городов). Под редакцией М.М. Сперанского. – СПб.: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, 1859. – С. 365. 
2 Речь идет о деревянной Никольской церкви на посаде и 
каменной Казанской церкви, стоявшей на территории 
упраздненного Ильинского монастыря.  

пола и 139 – женского пола. Водами город 
изобилен, и вода здорова. Река Зуша напро-
тив города в летнее время имеет глубину 
аршин, ширину – 25 сажень, по реке судового 
хода не бывает. В городскую землю была 
включена выгонная земля, которая распола-
галась на правом берегу реки Зуши, левом 
берегу речки Чернышенки, а также на правой 
стороне Строкинского и левой стороне Кош-
кинского верхов (оврагов) и при больших до-
рогах, лежащих из города Новосиля в города 
Мценск, Орёл, Ефремов и Ливны. На тот пе-
риод в Новосильском уезде числилось 6744 
двора, в них 51 136 душ обоего пола, в том 
числе мужского пола – 26 381 и женского 
пола – 24 755. Всего в городе и уезде числи-
лось 6834 двора, в которых проживало 
51 445 душ обоего пола, из них мужского по-
ла – 26 551 и женского пола – 24 894 [18, Л. 1 
– 1 об., 31]. 

В Топографическом описании Тульского 
наместничества, составленном в 1781 году, 
уездный город Новосиль Тульского намест-
ничества располагается в юго-западной ча-
сти наместничества с удалением от Тулы в 
160 вёрст3. Сведения об основании Новосиля 
в канцелярии и архиве города не обнаруже-
ны. Город на тот период в окружности имел 
3 версты 480 сажень, с одной стороны был 
окружен земляным рвом, с другой – ре-
кой Зушей. В городе числилось восемь улиц 
и два тупиковых переулка, в которых распо-
лагались 156 обывательских домов, 
два питейных заведения и шесть лавок. В тот 
период в городе еженедельно по пятницам 
проводились торги и два раза в год бывали 
ярмарки. Купечества в городе по последней 
ревизии4 числилось 177 человек, после 
учреждения наместничества из городского 
сословия стало числиться лишь 170 мещан и 
389 ямщиков. Присутственные места в горо-
де существовали согласно штату наместни-
чества. В числе жителей уезда встречались 
княжеские, графская и дворянские фамилии. 
Всего в уезде числились 63 села и 

 
3 Согласно данному описанию Новосиль стоял от Орла в 
70 верстах. 
4 Вероятно, здесь речь идет о ревизии 1763 года. 
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84 деревни. В указанных населенных пунктах 
находилось 1053 господских дома, в их числе 
один каменный дом, остальные деревянные, 
а также 6245 крестьянских домовладений, в 
которых проживало 35 048 душ мужского 
пола1. В 1778 году питейные доходы соста-
вили 27 700 рублей [6, С. 65–67]. 

В последней четверти XVIII столетия в 
Тульском наместничестве произведено ме-
жевание земель, один уезд от другого был 
разграничен межами по свидетельству, учи-
ненному именным указом императрицы Ека-
терины II от 1782 года. 

Согласно данному межеванию земель в 
уезде оказалось около 300 000 десятин 
(2890 кв. вёрст). По сведениям ревизии 
1782 года в уезде числилось 92 вотчины по-
мещиков, в них, кроме владельческих усадеб, 
значилось 112 селений, населенных крепост-
ными крестьянами, которых было 
27 031 душа обоего пола, из них 13 470 душ 
мужского пола и 13 561 душа женского пола. 
Кроме того, в уезде на тот период учтены 23 
селения семей казаков, пушкарей, стрельцов, 
ямщиков, в которых числилось 14 496 душ 
обоего пола, из них 7008 душ мужского пола 
и 7488 душ женского пола. Из указанных се-
лений в 20 помещичьих и в 10 селениях каза-
ков и экономических крестьян существовали 
церкви и 22 торговых питейных заведения 
[18, С. 27]. 

Согласно ведомости казенной палаты 
Тульского наместничества о числе налого-
плательщиков по состоянию на август 1785 
года в Новосиле числился 34 331 человек, из 
них купцов – 106, мещан – 133, калмыков(?) – 
21, экономических крестьян – 3872, одно-
дворцев – 794, государственных крестьян – 
5354, по Санкт-Петербургскому банку – 82, 
помещичьих крестьян – 23 969 [16, Л. 23]. 

До последней четверти XVIII столетия в 
городе существовало несколько казенных 
деревянных зданий и до 180 частных дере-
вянных домов. Постройки были раскинуты в 

 
1 Здесь имеется в виду вся мужская численность 
Новосильского уезда, включая потомков служилых людей, 
которые в дальнейшем числились отдельно. 

посаде и слободах. После введения в 
1785 году городового положения новые стро-
ения стали располагать по кварталам со-
гласно утвержденному плану. 

На средства приказа общественного при-
зрения Тульского наместничества в Новоси-
ле было открыто здание богадельни, в кото-
рой получали кров, одежду, питание убогие, 
увечные и престарелые люди [16, Л. 21 об.]. 

 С увеличением спроса на местные това-
ры многие граждане стали записываться в 
купцы, продавая в основном сельскохозяй-
ственную продукцию: хлебное зерно, коноп-
лю, сало, щетину, кожу и др. Торговлю в го-
родских лавках осуществляли и иногородние 
купцы. В лавках торговали шёлковыми, шер-
стяными, бумажными, суконными и прочими 
мануфактурными товарами, продавали чай, 
сахар, виноградные вина и прочие товары по 
мере необходимости. Развитию торговли и 
комиссионерской деятельности в Новосиле 
способствовало частое передвижение через 
город военных подразделений, в том числе 
мушкетёрского полка и драгунов. Военные 
останавливались в городе для заготовки про-
вианта, фуража, ремонта лошадей и т. д. 
Необходимо отметить, что в связи с удален-
ностью Новосиля от главных пунктов торго-
вой деятельности цены на товары здесь бы-
ли значительно ниже [6, № 32, С. 159; № 50, 
С. 273–274]. 

При вступлении на престол Российской 
империи Павла I его правительство, придер-
живаясь политики централизации и финансо-
вой дисциплины, внесло некоторые коррек-
тивы в губернскую реформу Екатерины II. В 
этой связи 12 декабря 1796 года в государ-
стве была проведена укрупнительная гу-
бернская реформа, в результате которой 
были ликвидированы наместничества и об-
разовано 40 губерний. Данные изменения не 
коснулись Новосильского уезда, который 
пребывал в числе 12 уездов Тульской губер-
нии. Что касается местного самоуправления, 
то в уездах были упразднены городовой ма-
гистрат и нижняя расправа; остались без 
изменения уездный суд, казначейство, чины 
технического надзора и медицины, а также 
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городничий, где не было коменданта. Также 
уменьшился штат нижнего земского суда, 
были упразднены заседатели [9, С. 407–433]. 

На рубеже XVIII – XIX столетий Новосиль 
с уездом выглядит следующим образом. В 
г. Новосиле находились деревянная собор-
ная и две приходские церкви – каменная и 
деревянная, а также числились 
две каменных и четыре деревянных казен-
ных дома, шесть деревянных питейных до-
мов, четыре деревянные заставы, 
184 деревянных обывательских дома, 
26 деревянных лавок, работали кузница и 
кирпичный завод. Разного звания в городе 
числился 1101 житель, из них 537 мужчин и 
564 женщины. Всего городской земли значи-
лось 575 десятин 24 сажени. В Новосильском 
уезде существовал каменный мужской мона-
стырь, числилось 23 каменные и 
36 деревянных церквей. В числе других 
строений в уезде существовали пять камен-
ных и 118 деревянных господских домов с 
8947 крестьянскими дворами. Кроме того, в 
уезде работали винокуренный завод и 
75 водяных мучных мельниц. В уезде значи-
лись две слободки, 51 село, 8 погостов, 
68 селец, 99 деревень и 120 пустошей. В 
населенных пунктах уезда по пятой ревизии, 
состоявшейся в 1795 году, числилось 
75 680 душ обоего пола, из них 36 630 – муж-
ского пола и 37 940 – женского пола. Терри-
тория уезда по площади составляла 
288 992 десятины 2344 сажени, всего с го-
родской территорией — 289 567 десятин 
2368 сажень [17, Л. 6 об. – 7]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Отмечая в итоге положение Новосиля и 

Новосильского уезда в XVIII столетии, в пери-
од губернских реформ, необходимо отметить, 
что преобразования в полной мере коснулись 
исследуемых административно-
территориальных единиц практически на каж-
дом этапе их реформирования. До губернских 
преобразований Новосиль входил в Белго-
родский военный округ. В ходе губернской 
реформы Петра I Новосиль причислен к Киев-

ской губернии. В продолжение реформы Пет-
ра I Новосиль и Ливны составили одну Ливен-
скую провинцию, существовавшую до 
1719 года. На втором этапе Петровской ре-
формы Ливенская провинция была разделена, 
при этом Ливны были отнесены к Елецкой 
провинции Азовской губернии, а Новосиль 
был включен в состав Орловской провинции 
Киевской губернии. 

Вероятно, основными причинами, почему 
города Ливенской провинции были разделены 
не только по разным провинциям, но и по раз-
ным губерниям, является их удаление от про-
винциального центра. Новосиль оказался зна-
чительно ближе к Орлу, куда и был приписан. 

В 1724 году территория Новосиля была 
огромной, она состояла из современных тер-
риторий Новосильского, Корсаковского, частей 
Верховского, Новодеревеньковского, Залего-
щенского, Мценского районов Орловской об-
ласти.  

Преобразования 1727 года, когда Ново-
силь в составе Орловской провинции был 
передан в образованную Белгородскую губер-
нию, а также когда дистрикты были заменены 
уездами, отразились и на Новосильском уез-
де. В уездном центре стали появляться адми-
нистративные учреждения. После этой ре-
формы на протяжении полувека Новосиль 
находился в составе Орловской провинции 
Белгородской губернии.    

После издания законодательного акта в 
1777 году учреждено Тульское наместниче-
ство, Новосильский уезд с административным 
центром и некоторым уменьшением числен-
ности населения, оставленного тогда еще в 
Орловской провинции, вошел в состав обра-
зованной административно-территориальной 
единицы. В административном центре уезда – 
Новосиле стали создаваться присутственные 
места согласно утвержденным штатам. 

В этот период по сравнению с данными на 
1766 год население уезда увеличилось прак-
тически вдвое, при этом необходимо учесть, 
что по площади уезд уменьшился, в связи с 
тем что при передаче в Тульское наместниче-
ство 3000 душ его населения с территориями, 
на которых они проживали, территории эти 
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были оставлены в Орловской провинции.  
После этого перемещения Новосильский 

уезд со своим центром – старинным городом 
Новосилем на протяжении более полутора 
столетий являлись административно-
территориальными единицами Тульской гу-
бернии. Однако удаленность от губернского 
центра и историческая связь с Орлом послу-
жили причинами дальнейших преобразований. 
В ходе следующей административно-
территориальной реформы Новосильский 
уезд был возвращен в состав Орловской гу-
бернии. 6 июля 1925 года Новосильский уезд, 
состоявший из шести районов, перечислен из 
Тульской губернии в состав Орловской губер-
нии, а районы переименованы в волости [1, 
С. 23]. 
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