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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРЛОВСКОГО УЕЗДА: 
В XVI – НАЧАЛO XX ВЕКОВ 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ORYOL DISTRICT: 

IN THE XVI – EARLY XX CENTURIES 
 

 
Аннотация. Целью статьи является ис-

следование истории образования, развития и 
прекращения административно-террито-
риальной единицы — Орловский уезд. Жизнь 
на рассматриваемой территории существо-
вала в самые древние времена, что под-
тверждается находками археологов. Уезд 
был образован в результате построения на 
южных границах Русского государства горо-
да-крепости Орла. В дальнейшем город Орел 
получил развитие от уездного до губернского 
центра, и сейчас является административ-
ным центром современной Орловской обла-
сти. В статье проведен анализ исторического 
развития территории уезда во времени и его 
преобразования. 

Ключевые слова: государство, Орлов-
ская губерния, Орловский уезд, волость, 
стан, история. 

Abstract. The purpose of the article is to 
study the history of the formation, development 
and termination of the administrative-territorial 
unit – Orel district. Life on the territory under 
consideration existed in the most ancient times, 
which is confirmed by the findings of archaeolo-
gists. The district was formed as a result of the 
construction of the fortress city of Orel on the 
southern borders of the Russian state. Later on 
the city of Orel was developed from a district to 
a provincial center, and now it is the administra-
tive center of the modern Orel region. The article 
analyzes the historical development of the terri-
tory of the district considering the aspects of 
time and its transformation. 

Key words: state, Orel province, Orel dis-
trict, parish, camp, history. 

 

 

 

Введение 
Административно-территориальное 

устройство государства складывалось на 

протяжении длительного времени. История 

административно-территориального деления 

(АТД) проводит анализ объекта исследова-

ния во времени и в пространстве, что имеет 

прямую связь с такой дисциплиной, как исто-

рия государства и права. Основными процес-

сами АТД мы считаем рост или сокращение 

административных единиц, их укрупнение 

или разукрупнение. Как правило, указанные 

процессы происходят в ходе административ-

но-территориальных реформ.  

Данное исследование посвящено истории 

административно-территориальной единицы 

«Орловский уезд». Расширение территорий 

русского государства в XVI столетии на юг, 

Введение 
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где простирались никому не принадлежав-

шие земли – так называемое дикое поле, 

проходило специфично, в виде вооруженного 

конфликта с татарами. В результате этого 

противостояния в 1566 году у на южном по-

граничье государства появился новый субъ-

ект административно-территориального 

устройства – город-крепость Орѐл, вокруг 

которого был образован Орловский уезд. С 

момента образования уезд успешно разви-

вался и, учитывая его географическое поло-

жение, являлся самым густонаселѐнным и 

наиболее экономически перспективным в 

отличие от соседних уездов. 

История территории Орловского уезда 

уходит в глубину веков и в полной мере, как и 

другие территории современной Орловской 

области, недостаточно изучена, но из тех 

исследований, которые были проведены, 

выяснилось, что жизнь в той местности су-

ществовала еще в самые давние времена.  

В 1995 году на р. Кнубрик у д. Паньково 

Орловского района открыто археологическое 

местонахождение, дальнейшее исследова-

ние которого, может позволить отнести его к 

эпохе позднего палеолита. К памятникам 

раннего мезолита можно отнести комплекс 

разновременных поселений, открытых ар-

хеологом А.С. Смирновым в 1990-е гг. на 

р. Цон у д. Борщѐвки Урицкого района. В 

1991 году Л. Н. Красницким у с. Салтыки Ор-

ловского района открыта стоянка неолита. 

Находки каменного века выявлены в между-

речье устьев рек Цон и Рыбница. На левом 

берегу Оки, ниже устья р. Цон располагает-

ся комплекс археологических памятников, 

состоящий из городища Гать, двух курган-

ных могильников, нескольких селищ и ме-

стонахождений. Памятники бронзового века 

в виде оружия из меди и бронзы были 

найдены в захоронении у д. Богдановки 

Урицкого района и у с. Яковлево Свердлов-

ского района. В 1970–1980-е гг. 

В. А. Ливцов у с. Сабурово Орловского рай-

она по р. Цон, нашел в числе археологиче-

ского материала тесло бронзового века [11]. 

Памятники раннего железного века в виде 

городищ были обнаружены на берегу 

р. Орлик у с. Звягинки и на р. Моховице у 

с. Паюсово, на р. Оптухе у д. Черемисино, 

двух селищ – у д. Бутово Орловского района, 

селища – у д. Сергиевское и двух селищ – у 

д. Лебедки Урицкого района и т.д. [8, С.207–

251]. 

Славянский период региона Верхней Оки 

является малоизученным, поэтому оставляет 

множество вопросов без ответов. На терри-

тории будущего Орловского уезда сохрани-

лись памятники эпохи Средневековья в виде 

городищ. 

Славяне при расселении на территории 

Верхней Оки ассимилировались с жившими 

там племенами угро-финнов и балтов. Па-

мятниками эпохи Средневековья являются 

городище у с. Тагино Глазуновского района, 

городище у с. Городище и д. Колос Урицкого 

района [8, С.251–258]. 

Вятичи вытеснили балтийские племена, 

которые впоследствии подчинили хазары. В 

Повести временных лет записано: «В лето 

6367 (859 г.). Варяги, приходя из-за моря, 

взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и 

с веси, и с кривичей. А хазары брали с полян, 

и с северян, и с вятичей по серебряной моне-

те и по белке от дыма» [13, С.19]. 

Верховные правители кочевых племен, 

как правило, не вмешивались во внутреннюю 

жизнь славян, которые в основном занима-

лись земледелием, а производили лишь взи-

мание дани. 

Киевский князь Святослав в 964 году 

начал свой военный поход на Хазарский ка-

ганат экспедицией на Оку, главной целью 

которого, было отнятие у хазар славянской 

земли вятичей, единственно в то время пла-

тившей дань каганату. В результате победы 

над каганатом в 966 году Святослав покорил 

земли вятичей. 
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В своем исследовании А. К. Зайцев ука-

зывает, что к первой половине XII века отно-

сятся первые сведения русских летописей об 

административном делении Черниговского 

княжества, в которых упоминаются города 

будущей Орловщины. Черниговская земля 

делилась на волости. В числе Новгород-

Северского удела Черниговского княжества 

выделялось две волости: «Лесная земля» и 

«Вятичи». Он определил, что в 1146–1147 гг. 

в волость «Лесная земля» входили города 

Карачев, Воротынск старый, Мценск, Спаш, 

Домагощь, Кромы, Болдыж и некоторые дру-

гие [6, С.82–94]. 

По мнению А. В. Шекова, после казни Ве-

ликого князя Черниговского Михаила Всево-

лодовича 20 сентября 1246 года в Орде Чер-

ниговское княжество было разделено на уде-

лы между его сыновьями. Центром Звениго-

родского удела, вероятно, был Звенигород, 

находившийся на городище близ современ-

ного с. Спасского Орловского района на 

р. Неполодь, которое Т.Н. Никольская соот-

носила с остатками летописного города Спаш 

середины XII столетия [18, С.154–155, 169, 

282]. 

Необходимо отметить существование на 

территории Орловского уезда нескольких 

древнерусских городищ XI – XIII вв., в их чис-

ле: на территории современного Орловского 

района – городище Гонючево у д. Тайное; 

городище Надежда у с. Звягинки; городище у 

д. Гать; городище у с. Маслово; городище у 

с. Новодмитровка; городище у с. Паюсово; 

городище у с. Редькино (в настоящее время 

село списано); городище у с. Черемисино. 

Глазуновского района – городище у с. Тагино. 

Урицкого района – городище Снопково у 

д.Гнеушево; городище Комаровское у 

с. Городище; городище у д. Мерцалово, горо-

дище у д. Титово-Мотынка. 

В.М. Неделин предполагает, что к Звени-

городскому княжеству относились укреплен-

ные городища, а также территория, на кото-

рой впоследствии и был основан Орѐл. В 

1986–1988 гг., во время археологических 

раскопок на месте основания города, наряду 

с вещами XVI–XVII вв. были найдены и 

предметы XI–XIV вв. [12, С.36]. 

В середине XIV столетия Верховские 

княжества попадают под зависимость Вели-

кого Литовского княжества, которое расши-

ряло свои владения за счет русских земель. 

М. К. Любавский отмечает, что в середине 

XIV века на чернигово-северских князей рас-

пространилось литовское владычество. Са-

мым значительным из этих владений был в 

то время Брянск с принадлежащими ему во-

лостями, князья брянские со второй полови-

ны XIII века были старшими над своими ро-

дичами и носили титул великих князей Чер-

ниговских. С начала XIV столетия в семье 

брянских князей начались усобицы. В сере-

дине XIV века (около 1356 года) Брянск занял 

великий князь Литовский Ольгерд. Одновре-

менно с Брянским княжеством, Литвою были 

заняты и другие владения потомков в Черни-

гово-Северском крае. Кроме того, попали в 

«зависимость от великого князя Литовского 

потомки Черниговского князя, владевшие 

городами и волостями в земле древних вяти-

чей, по верхней Оке и ее притоков, так назы-

ваемые верховские князья» [10, С.43-44]. 

Политика верхнеокских князей во второй 

половине XIV века, направленная на проти-

востояние Орде, привела к началу XV века к 

ликвидации Карачево-Козельского и Тарус-

ского княжеств и разделу их территорий 

между великими князьями литовским и Мос-

ковским. Потеряв свои столицы и централь-

ные владения, князья указанных родов со-

хранили власть лишь над некоторыми уде-

лами, известными в XV веке: Мосальским, 

Хотетовским, Перемышльским, Кромским, 

Елецким, Оболенским, Конинским, Волкон-

ским, Мышагским, Барятинским, Спашским. 

В летописях мы находим указание о пе-

реходе в 1408 году литовского князя Свидри-

гайло Ольгердовича на службу Москве. Ко 

времени литовско-российской войны 1406–
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1408 гг. территория будущего Орловского 

уезда находилась под сюзереном (юрисдик-

цией) Великого Литовского княжества. 

В XV веке Верховские княжества вплоть 

до московско-литовской войны 1487–1494 гг. 

находились под покровительством короля и 

великого Литовского князя Казимира. Погра-

ничная борьба между Московским и Литов-

ским княжествами за лидерство и центр объ-

единения русских земель завершилась нача-

лом войны между этими княжествами, кото-

рая получила название «Странная война». 

По мирному договору 1494 года московский 

государь смог расширить границы за счет 

территорий Верховских княжеств. Однако, у 

сторон было много претензий друг к другу, в 

связи с чем перемирие не оставалось дол-

гим, и уже в 1500 году началась новая война, 

закончившаяся в 1503 году значительным 

расширением земель Московского княжества. 

Подводя итоги этого периода, М. М. Кром 

указывает, что в последней четверти XV века 

происходил активный процесс вхождения 

восточнославянских земель под власть мос-

ковского государя, и в этом процессе прини-

мали участие в основном «украинные». В 

ходе войны 1500–1503 гг. на службу к Москве 

от литовских великих князей перешли князья: 

Бельский, Можайский, Шемячич, Трубецкие; 

кроме того, было захвачено много городов: 

Брянск, Путивль, Дорогобуж, Карачев, Хо-

тимль, Хотетово, Белев, Мценск и др. [9, 

С. 114–118]. 

Земли будущего Орловского уезда стали 

ареной первого русско-татарского боестолк-

новения 1507 года в череде последующих 

многочисленных крымских походов на Русь и 

ответных походов русского войска на Крым. 

Летом 1507 года крупное войско крымского 

хана выдвинулось на Верховские княжества, 

именно навстречу ему Василий III направил 

свои войска. 

Летом 1507 года поступило сообщение, 

что готовится татарское нападение на погра-

ничные земли Московского княжества. Вели-

кий князь послал к границам своих воевод со 

служилыми князьями Одоевским, Воротын-

ским, Козельским. Войска находились в Во-

ротынске, а когда пришло известие о напа-

дении татар на пограничные земли и захвате 

пленников, то русское войско отправилось в 

погоню. 9 августа 1507 года войско нагнало 

татар на реке Оке, где состоялся бой: татар-

ское войско было уничтожено, пленники 

освобождены, а остатки этого войска гнали 

до реки Рыбницы. 

В первой половине и середине XVI века 

крайним русским городом, примыкавшим к 

«полю», была Тула. Постоянная угроза напа-

дения со стороны Крымского ханства созда-

вала напряженную обстановку на границе 

русского царства, в связи с чем приходилось 

принимать меры к повышению обороноспо-

собности территории. В 1560-х гг. на погра-

ничье стали появляться новые города-

крепости, зачастую недалеко мест летопис-

ных городищ. Так в исследованной нами 

местности появились города: Новосиль 

(1562–1563гг.), Болхов (1555г.), Орѐл (1566г.). 

Новый город-крепость Орѐл, вступив в ряд 

передовой укрепленной линии, немедленно 

начал отправлять все обязанности тогдаш-

ней крепостной службы. 

Существует две основные версии о дате 

основания города и его основателе. Бес-

спорно, город был основан по указу (повеле-

нию) царя Ивана IV Васильевича (Грозного), 

по Г. М. Пясецкому, 28 октября 1564 года [14, 

С.32]. По второй версии, в наши дни пред-

ставленной В. М. Неделиным, город Орѐл 

был основан, вероятно, 21 сентября (по но-

вому стилю) 1566 года [19, С.224]. 

Вторая дата основания города нам пред-

ставляется более верной, нежели первая. 

Вероятно, Г. М. Пясецкий взял свою версию 

из архивного источника первой половины XIX 

века, но откуда в этом источнике появилась 

именно эта дата, указаний нет. В. М. Неделин 
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же в своих утверждениях ссылается на лето-

писные источники и делает выводы из сово-

купности исторических событий того време-

ни. Задолго до В. М. Неделина воронежский 

историк В. П. Загоровский (1925–1994гг.), 

работая со списками воевод «украинных» 

городов по состоянию на осень 1565 года, 

Орла в нем еще не увидел. Но в аналогичном 

списке от апреля 1567 года Орѐл уже присут-

ствует. Это позволило профессору Воронеж-

ского государственного университета сде-

лать однозначный вывод о строительстве 

Орловской крепости именно в 1566 году, а не 

в более ранний период. 

В свою очередь, в дополнениях к Нико-

новской летописи находим: «Лето 7075-го… 

<…>…Того же лета октября в 

28 день…<…>…Того же лета повилением 

государя царя и великого князя Ивана Васи-

льевича всея Русии поставлен бысть город 

на поле на реке Орлее» [14, С.404–405]. 

По мнению В. П. Загоровского, появление 

«Болхова как новой русской крепости на краю 

Поля закрыло прямой путь татарам к Белѐву 

и Козельску, несколько улучшило военное 

положение Мценска, в значительной мере 

подготовило последовавшее вскоре основа-

ние Орла» [5, С.97, 103]. Историк считает, 

что поход Девлет-Гирея к Болхову в 

1565 году, стал поводом для основания Орла 

в 1566-м. 

Вместе с тем и версия Г. М. Пясецкого о 

более ранней, нежели 1566 год, дате основа-

ния города Орла имеет под собой опреде-

ленные основания. Ведь князь Андрей Дмит-

риевич Палецкий (? – 25.09.1579гг.) получил 

назначение первым воеводой на реку Орѐл 

именно в 1565 году, а уже затем был в том 

же году переведен в г. Новосиль. Отметим, 

что князь А. Д. Палецкий дважды был орлов-

ским воеводой. После Новосиля его отправи-

ли на войну с Великим княжеством Литов-

ским, а в 1569 году Палецкий вновь в Ново-

силе, где успешно воевал против крымских 

татар. После освобождения Новосиля от 

осады в 1571 году Андрея Дмитриевича 

вновь направляют в Орѐл, который в это 

время становится центром Орловского уезда. 

Здесь он не задерживается, и весной 

1572 года мы можем видеть его в Дедилове 

(древний вятичский город Дедославль, ныне 

– село Киреевского района Тульской обла-

сти), где двумя десятилетиями ранее была 

сооружена мощная дубовая крепость. А ле-

том 1572 года А. Д. Палецкий уже в составе 

русских воевод Большого полка участвует в 

знаменитой битве у с. Воскресение в Моло-

дях (в 70 км от Москвы), после которой меж-

дународное положение Московской Руси, 

ослабленной Ливонской войной и татарским 

разорением Москвы в 1571 году, значительно 

укрепляется, ее завоевание Казанского и 

Астраханского ханств теперь сложно оспари-

вать. Так дважды орловский воевода князь 

А. Д. Палецкий вносил свой вклад в историю 

Российского государства. 

С появление города-крепости Орла вокруг 

него образовался Орловский уезд, который в 

1594–1695 гг. состоял из пяти станов: Непо-

лоцкого, Каменского, Корчаковского, Нугор-

ского, Тайчуковского. 

В начале XVII века круговерть Смутного 

времени (1604–1612гг.) захватила и Орѐл. В 

мае 1605 года город перешел на сторону 

Лжедмирия I. Во время восстания Ивана Бо-

лотникова, на некоторое время Орѐл стал 

складочным пунктом и местом сбора по-

встанцев. Лжедмитрий II назывался «орлов-

ский царик» в связи с тем, что Орѐл стал 

надежным местом для пребывания само-

званца. При польской интервенции Орѐл был 

подвержен погрому. В сентябре 1615 года в 

окрестностях Орла произошел бой русского 

войска, возглавляемого Дмитрием Михайло-

вичем Пожарским с войском атамана Лисов-

ского.  

В описании Орла, составленном в первой 

половине XIX века, о Смутном времени ска-

зано: «…первое в самом начале 17-го сто-

летия во время возмущения Московскаго 
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государства первым Димитрием Ложным 

притерпел сей город не малое разорение; 

второе – в том же столетии при царство-

вании царя Иоанна Васильевича Шуйскаго и 

царя Михайлы Федоровича пострадал от 

набегов Литовских...» [16, С.1]. 

Необходимо отметить, что в 1611 году, во 

время Смуты, Орѐл был сожжен войсками 

пана Запройского, летом 1615 года польские 

войска Александра Лисовского – так называ-

емые лисовчики – окончательно разрушили 

город. Однако Орловский уезд как админи-

стративная единица сохранился, хотя с 1615 

по 1634 год воеводы в Орѐл не назначались. 

В 1635 году возник вопрос о возобновлении 

Орла: служилые люди подали челобитную о 

восстановлении города на прежнем месте. 

Первым после разорения орловским воево-

дой в 1634 году был назначен стольник 

Дмитрий Фѐдорович Колтовский (до 1575 – 

после 1649), ранее управлявший соседним 

Мценским уездом, но уже в 1635 году его 

сменил Борис Севастьянович Колтовский, 

под руководством которого и стал восстанав-

ливаться Орѐл. 

После Смуты, всю первую половину XVII 

века, традиционными врагами для орлян 

оставались литовцы и крымские татары, ко-

торые периодически совершали свои напа-

дения на Орловский уезд. Во второй поло-

вине XVII века территория уезда стала по-

степенно привыкать к мирной жизни. 

В конце 1650-х – начале 1660-х гг. в рам-

ках военной реформы российского государ-

ства был образован Севский военно-

административный округ (разряд), состояв-

ший из определенного количества уездов с 

главным городом. Воеводами разрядов зна-

чились бояре, им подчинялись воеводы уез-

дов. Так, в 1665 году Орловский уезд числил-

ся в составе Севского разряда. На тот пери-

од времени в Орловском уезде числилось 

также пять станов. На 1678 год «Каменский 

стан располагался в северо-восточной части 

уезда и насчитывал 562 двора; Корчаковский 

стан располагался в западной части уезда, 

насчитывал 675 дворов; Неполоцкий стан 

располагался к северу от Орла и насчитывал 

452 двора; Нугорский стан располагался в 

северо-западной части уезда и насчитывал 

172 двора; наконец, Тайчуковский стан рас-

полагался к югу и востоку от Орла, в нем 

числилось 660 дворов» [2, С. 215, 217, 237–

238]. В качестве военно-административных 

округов Белгородский и Севский разряды 

существовали до начала XVIII века (до ре-

форм Петра I). 

В начале XVIII века Орловский уезд чис-

лился в составе Киевской губернии. Послед-

ним воеводой Орловского уезда стал назна-

ченный в 1704 году стольник и московский 

дворянин Иван Андреевич Посников (около 

1655г. – между 1710 и 1714 гг.), кроме того, у 

воеводы было имение и в соседнем Кром-

ском уезде. По произведенной в 1710 году 

переписи населения, «в Орловском уезде 

насчитывалось всего 5157 дворов, в них 

проживало 53 283 человека, из них: 

27 247 мужчин и 26 036 женщин» [7, С.50–53]. 

В 1727 году из Киевской губернии выде-

лена Белгородская, состоявшая из Белгород-

ской, а также Орловской и Севской провин-

ций. Орловской провинцией в этот период 

руководил провинциальный воевода Григо-

рий Максимович Теприцкий (1668–1734гг.), 

подполковник. По сведениям на 1764 год, в 

составе «Орловской провинции значились 

города Орѐл, Белѐв, Болхов, Мценск, Ново-

силь и Чернь» [1, С.13]. 

Указом императрицы Екатерины II, дан-

ным Сенату, от 28 февраля 1778 года «Об 

учреждении Орловской губернии» начинает-

ся формирование губернии. Орловское 

наместничество во главе с Александром Ва-

сильевичем Гревсом было учреждено указом 

от 5 сентября 1778 года с присоединением к 

нему «из Воронежской губернии Ливенского 

уезда, за исключением до 10 000 душ, отне-
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сенных к Белгородской губернии, и Елецкого 

уезда, за исключением 18 душ, отнесенных к 

Воронежской губернии, с лежащим между 

этими уездами городом Чернавском и с от-

делением 15 000 душ от Севского уезда к 

Белгородской губернии»1. В составе Орлов-

ского наместничества были 13 уездов (Ор-

ловский, Болховский, Кромской, Ливенский, 

Малоархангельский, Мценский, Дешкинский, 

Луганский, Брянский, Елецкий, Карачевский, 

Севский, Трубчевский). 

Необходимо отметить, что с 1780 года в 

Российской империи существовали два Ор-

ловских уезда: один – в центральной части 

Европейской России с центром в городе Ор-

ле существовал с 1571 года, а второй – с 

центром в городе Орлов был учрежден в 

составе Вятского наместничества на базе 

Орловского дистрикта Вятской провинции 

Сибирской губернии (Орловский дистрикт 

был образован в 1719 году). Таким образом у 

Орловского уезда Орловской губернии по-

явился младший собрат. 

Орловское и Курское генерал-

губернаторство создаѐтся 15 июня 1781 года 

«в 1796 году в ходе Павловской губернской 

реформы была окончательно утверждена 

Орловская губерния с 12 уездами, в составе 

которой значился Орловский уезд, просуще-

ствовавшие до 1918 года» [17, С.19–20]. 

В 1861 году «в Орловской губернии в уез-

дах были образованы волости, которые ста-

ли низшей административно-

территориальной единицей крестьянского 

самоуправления. В марте–декабре 1861 года 

в Орловском уезде было образовано 

26 волостей» [1, С.15]. 

Во второй половине 1860-х гг. в России 

вводится специальное полицейское деление 

уездов на станы, в которые назначаются ста-

                            
1 Кроме того, от Острогожской провинции отчислено 
в Орловское наместничество 1293 души мужского 
пола (Ден В. Население России по пятой ревизии. 
Т.1. М., 1902, С. 317). 

новые приставы. Орловский уезд был разде-

лен на три стана с центрами: первый – в 

удельном с. Никольском (Лопухино), второй – 

в с. Богдановка, третий – г. Орел. На 1880 год 

в 1-й стан Орловского уезда входили воло-

сти: Богодуховская, Богородицкая, Очкин-

ская, Собакинская, Старо-Полевская, Фило-

софская, Яковлевкая. Во 2-й стан Орловского 

уезда входили волости: Альшанская, Богда-

новская, Городищенская, Масловская, Стре-

лецкая, Талызинская, Шеншинская. В 3-й 

стан Орловского уезда входили волости: Ба-

клановская, Богословская, Лавровская, Пле-

щеевская, Покровская. Тогда в Орловском 

уезде числилось 19 волостей с количеством 

населения по семейным спискам 121 889 

человек, из них мужчин – 60 141, женщин – 

61 748 [3, С.220–222, 242]. 

К 1913 году в Орловском уезде было так-

же три стана: 1-й с центром в сельце Глебо-

во, 2-й – станция Нарышкино, 3-й - г. Орѐл. 

Числилось, как и в последней четверти XIX 

века, 19 волостей, среди них: А(О)льшанская 

(с. А(О)льшан), Баклановская (с. Бакланово), 

Богодуховская (с. Богодухово), Богородицкая 

(с. Богородицкое), Богословская (с. Бого-

словское), Городищенская (с. Городище), 

Лавровская (с. Лаврово), Масловская 

(с. Маслово), Очкинская (с. Архангельское), 

Плещеевская (с. Плещеево), Покровская 

(с. Покровское), Собакинская (с. Архангель-

ское, Собакино), Старо-Полевская (с. Старое 

Полево), Стрелецкая (сл. Старая Стрелец-

кая), Талызинская (с. Талызино), Философ-

ская (с. Никольское), Шеншинская (с. Шен-

шино), Яковлевская (с. Яковлево) [4, С.156]. 

При советской власти продолжаются ре-

формы АТД, которые затрагивают и террито-

рию Орловской губернии. СНК РСФСР издает 

27 января 1918 года Декрет «О порядке из-

менения границ губернских, уездных и про-

чих», согласно которому, вопрос об админи-

стративно-территориальном делении был 

передан для его разрешения на места. 

Местные власти не сразу воспользова-
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лись новыми полномочиями. Лишь 

14 февраля 1923 года произведены первые 

административно-территориальные преобра-

зования в волостях по всем уездам Орлов-

ской губернии. В 1923 году в Орловском уез-

де стало 9 волостей: Богородицкая (были 

объединены Богородицкая и Городищенская 

волости), Лавровская (Лавровская и Ольшан-

ская), Ломовская (Долговская и Михайлов-

ская), Песочинская (Баклановская, Богослов-

кая и Плещеевская), Покровская, Рябинская 

(Бунинская, Рябинская и Талызинская), 

Свердловская (Богодуховская, Никольская и 

Яковлевская), Стрелецкая (Масловская и 

Стрелецкая), Урицкая (Богородицкая, Горо-

дищенская и Шеншинская) [1, С.18–20]. В это 

время Орловской губернией фактически ру-

ководил ответственный секретарь губернско-

го комитета РКП(б) Николай Николаевич Ше-

вяков, который одновременно занимал и пост 

председателя исполнительного комитета 

Орловского губернского Совета.  

Радикально меняется карта Орловской 

губернии в 1924 году, когда ее партийным 

руководителем являлся Михаил Осипович 

Разумов – ответственный секретарь губерн-

ского комитета РКП(б). 11 февраля 1924 года 

был ликвидирован Кромской уезд, а его во-

лости разделили между собой Орловский и 

Малоархангельский уезды, а через три меся-

ца – 19 мая 1924 года – местными властями 

был упразднен еще и Мценский уезд, его 

земли были разделены между Болховским 

уездом и всѐ тем же Орловским. В результа-

те после таких радикальных изменений ад-

министративно-территориальных границ «по 

состоянию на октябрь 1927 года в составе 

Орловского уезда значатся 11 волостей: Во-

инская, Кромская, Ломовская, Мценская, 

Нижне-Боевская, Орловская, Песочинская, 

Рябинская, Свердловская, Троицкая, Уриц-

кая» [1, С.23–26]. В таком укрупненном виде 

Орловскому уезду суждено было просуще-

ствовать менее четырех лет. 

14 мая 1928 года образована Централь-

но-Чернозѐмная область (ЦЧО) в результате 

объединения Орловской, Воронежской, Кур-

ской и Тамбовской губерний с одновремен-

ным проведением районирования – раздроб-

ления упраздняемых уездов на районы. С 

районированием прежних административно-

территориальных единиц прекратил свое 

существование Орловский уезд, территория 

которого вошла в несколько вновь образо-

ванных районов: Малоархангельского, Мо-

ховского, Мценского, Орловского, Свердлов-

ского, Урицкого. Вот так коротко можно опи-

сать историю Орловского уезда, образован-

ного около 1571 года и ликвидированного в 

1928 году, территория которого сейчас вхо-

дит в состав Орловской области. 

Судьба вятского Орловского уезда за-

вершилась еще раньше – в 1923 году город 

Орлов переименовали в город Халтурин в 

честь революционера-террориста Степана 

Николаевича Халтурина (1856–1882гг.), ро-

дившегося в вятском Орловском уезде. Те-

перь по фамилии террориста, устроившего 

взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года, 

в результате которого погибшими стали 

11 солдат – ветеранов Русско-турецкой вой-

ны и еще 56 солдат, премированных службой 

в царском дворце, были ранены, император 

Александр II в результате взрыва не постра-

дал. Бывший Орловский, а затем Халтурин-

ский уезд в ходе районирования был рас-

формирован в 1929 году, его часть – Халту-

ринский район был включен в состав Вятско-

го округа Нижегородского края, а в настоя-

щее время – в составе Кировской области. В 

1992 году районному центру вернули истори-

ческое название и в наши дни существует 

Орловский район Кировской области с одним 

городским и восемью сельскими поселения-

ми. То есть с 1780 по 1923 год существовало 

два Орловских уезда, а с 1992 года в Россий-

ской Федерации – два Орловских района, в 

Орловской и Кировской областях. 
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Заключение 

Таким образом, в завершении проведѐн-

ного исследования административно-

территориальной единицы «Орловский 

уезд», можно сделать выводы, что его обра-

зование связано с укреплением южных гра-

ниц русского государства, где был построен 

город-крепость Орѐл, вокруг которого обра-

зовался одноименный уезд. Изначально за-

селение территории уезда производилось 

служилыми людьми вновь построенной кре-

пости. В конце XVI века уезд являлся одним 

из густонаселенных на южных рубежах госу-

дарства. За время существования уезда его 

границы неоднократно изменялись. Учитывая 

географическое положение уезда относи-

тельного его административного центра, в 

XVIII веке ставшего провинциальным, а за-

тем и губернским центром, сам уезд разви-

вался в численном, военно-политическом, 

экономическом и промышленном отношении. 

Не обошли стороной уезд административно-

территориальные реформы XIX века при 

образовании волостей. Упразднение уезда в 

1928 году, также произошло в ходе админи-

стративно-территориальной реформы совет-

ского государства, когда вместо губерний и 

уездов, были введены новые единицы – об-

ласти и районы. В результате разукрупнения 

Орловского уезда, его территории вошли в 

состав образованных Орловского, Моховско-

го, Урицкого, Свердловского, частей Мцен-

ского, Малоархангельского районов. Так за-

вершилась более чем 350-летняя история 

Орловского уезда. 
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