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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКА И ЕГО УЕЗДА В XVIII В. 

 
TRANSFORMATIONS OF DMITROVSK AND ITS COUNTY IN THE 18TH CENTURY 

 
 

Аннотация. Цель статьи заключается в 

выявлении особенностей преобразований 

Дмитровска и его уезда в XVIII веке. В ре-

зультате губернской реформы императрицы 

Екатерины II в Российской империи появи-

лись новые административно-террито-

риальные единицы. Связано это было с раз-

ными причинами, в числе которых необходи-

мо указать численный принцип высочайших 

учреждений от 1775 года, но самой главной 

причиной появления таких единиц стала лич-

ная воля самой императрицы. Так, в 1782 го-

ду на территории Орловской губернии был 

образован Дмитровский уезд (в основном за 

счет территории Луганского уезда) с админи-

стративным центром – городом Дмитровском 

и с одновременным выводом за штат уездно-

го города Лугани. Интерес вызывает то об-

стоятельство, что данное преобразование 

произошло не с момента учреждения Орлов-

ской губернии 28 февраля 1778 года, а в ходе 

губернской реформы. В статье исследуется 

история образования Дмитровского уезда 

Орловской губернии и его столицы – города 

Дмитровска – в XVIII веке как административ-

но-территориальных единиц губернии и про-

анализированы причины их преобразований. 

Ключевые слова: Орловская губерния, Ор-

ловское наместничество, Дмитровский уезд, 

город Дмитровск, губернская реформа. 

Abstract. The purpose of the article is to identify 
the peculiarities of the transformations of 
Dmitrovsk and its county in the 18th century. The 
article analyses the history of the formation of 
Dmitrovsk and its county as administrative-
territorial units in the province and the reasons 
for their transformations. 

The author emphasizes that new administra-
tive-territorial units appeared in the Russian Em-
pire as a result of the provincial reform of Em-
press Catherine II. The appearance of the new 
administrative-territorial units was due to various 
reasons, such as the numerical principle of the 
Highest Institutions 1775, and the personal will of 
the Empress herself. The author stresses that 
the second reason is the most important.  

So, Dmitrovsky County was formed in 1782, 
on the territory of Orel region mainly at the ex-
pense of the territory of Lugang County, with 
Dmitrovsk as the administrative center and with 
the simultaneous withdrawal of Lugang from the 
state. The author notes that this transformation 
took place not since the establishment of Orel 
province on February 28, 1778, but during the 
provincial reform.  

Keywords: Oryol province, Oryol viceroyalty, 
Dmitrovsky County, Dmitrovsk, provincial reform. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Административно-территориальная реформа 

императрицы Екатерины II, проводимая согласно 

«Учреждений для управления губерний» от 

7 ноября 1775 года, сопровождалась образовани-

ем новых субъектов как высшего уровня – губер-

ний, так и низшего – уездов. Новые субъекты 

образовывались по численному принципу, в связи 

с чем бывшие крупные губернии разукрупнялись, 

образовывались новые. Аналогичные преобразо-

вания проходили внутри губернии, территория 

которой делилась на уезды, при этом состав уез-

дов складывался за счет старых или древних 

уездов, существовавших с древних времён, и за 

счёт образования новых уездов. В результате 

реформы 5 сентября 1778 года было учреждено 

Орловское наместничество из 13 уездов (ПСЗРИ. 

Собрание первое. Т. ХХ. Ст. 14793. С. 744–745). В 

состав уездов вошли 10 старинных, и 

три административно-территориальные единицы 

(АТЕ) были образованы заново. В числе вновь 

образованных субъектов оказались Дешкинский, 

Архангельский (позже Малоархангельский) и Лу-

ганский уезды. Данное исследование посвящено 

истории Дмитровского уезда, административно-

территориальной единицы Орловской губернии, и 

его административного центра – города Дмитров-

ска – вовремя административно-террито-

риальных преобразований второй половины 

XVIII столетия. В настоящее время территория 

Дмитровского уезда большей частью входит в 

состав Орловской области, часть территорий 

вошли в состав современных Брянской и Курской 

областей. С момента своего образования в 

1782 году уезд только развивался, и, забегая впе-

рёд, необходимо отметить, что после его ликви-

дации в 1796 году в результате Павловской 

«укрупнительной» административно-террито-

риальной реформы в 1802 году уезд в своих гра-

ницах был восстановлен следующим правителем 

государства – Александром I. 

Для того чтобы понять причины возникнове-

ния Дмитровского уезда Орловской губернии, 

необходимо рассмотреть историю образования 

его будущего административного центра – горо-

да Дмитровска. История этого селения относит-

ся к первой половине XVIII века, к Петровским 

временам. В 1711 году молдавский господарь, 

князь Дмитрий Константинович Кантемир принял 

русское подданство, и император Пётр Великий 

подарил ему в числе прочего поместье в Сев-

ской округе, именно в том месте, где сейчас рас-

положен современный город Дмитровск. На но-

вом месте Кантемир построил дворец и устроил 

усадьбу, куда переселил множество своих под-

данных, в их числе молдаван, валахов, башкир, 

малороссиян, которые в будущем составили 

основу населения города. Своё поместье и но-

вое поселение Дмитрий Кантемир назвал, как 

было принято в то время, по имени его владель-

ца – Дмитровкою (местечко Дмитровка) [4, 

С. 370–372]. Таким образом, по распоряжению 

Петра I было образовано новое селение в Сев-

ской округе Киевской губернии. Необходимо 

отметить, что, помимо нового селения, князю 

Кантемиру были переданы во владение деревни 

и сёла той округи, в их числе Соломино, Глодне-

во, Горбунова и др. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 1719 году губернии были разделены на 

провинции, которые, в свою очередь, делились 

на дистрикты, имевшие статус низшей АТЕ, и 

были ликвидированы в 1727 году. В этом же 

1727 году из Киевской губернии была выделена 

Белгородская губерния, в состав которой вошли 

территории Белгородской, Орловской и Севской 

провинций [17, С. 65–66]. В результате этих пре-

образований местечко Дмитровка в составе 

Севского уезда относилось к Севской провинции 

Киевской губернии, а затем перешло в состав 

образованной Белгородской губернии. 
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С поселением Кантемира в местечке Дмит-

ровка была построена деревянная Дмитриев-

ская церковь. 5 июня 1723 года князь Кантемир 

писал в Синод письмо, из содержания которого 

следовало, что в его резиденции, в местечке 

Дмитровском, имеется деревянная Дмитриев-

ская церковь, хотя ещё не ветхая, но маловме-

стительная, поэтому он имеет желание постро-

ить в селении более вместительный каменный 

храм во имя святого великомученика Димитрия, 

а деревянную церковь перенести в другое его 

село – Соломино – и заменить находящуюся там 

обветшалую деревянную церковь на новую. 

20 августа 1723 года Московская духовная дика-

стерия1 приговорила: «…в Севском уезде из 

местечка Дмитриевского деревянную церковь 

перевести в село Соломино…<…>… а вместо 

той деревянной церкви в селе Дмитриевском 

построить каменную церковь…» [5, С. 156–157]. 

Князю Дмитрию Кантемиру не пришлось по-

строить в селении каменный храм в связи со 

смертью, и строительством занимались его 

наследники. В 1724 году в местечке Дмитриев-

ском построена каменная Дмитриевская цер-

ковь, которая была привезена из Столбовского 

монастыря. В 1729 году князь К. Д. Кантемир в 

прошении в Духовную консисторию писал, что в 

слободе Дмитриевской построена холодная 

каменная церковь во имя великомучени-

ка Димитрия и что желал бы к этой церкви в тра-

пезе для служения в зимнее время построить 

тёплый каменный придел во имя святых и рав-

ноапостольных царей Константина и Елены. В 

том же году в церкви был построен придел [5, 

С. 159]. 

В 1723 году, после смерти светлейшего кня-

зя Д. К. Кантемира, долго шли разбирательства с 

разделом его имущества. В завещании 

Д. К. Кантемир разделил своё имущество на 

 
1 В России до 1740-х годов название Духовной 

консистории. 

четыре части и просил распределить его следу-

ющим образом. Три части – самому достойному 

из своих детей от первого брака – Константину, 

Сергею или Антиоху, за исключением Матвея, и 

одну часть – жене Анастасии Ивановне Канте-

мир, урождённой княжне Трубецкой, и их сов-

местной дочери Екатерине-Смарагде [12, Л. 2–

4]. 

Вместе с тем наследники не могли добро-

вольно разделить имущество, поэтому вме-

шаться в этот вопрос потребовалось импера-

трице. Согласно жалованной грамоте импера-

трицы Анны Иоанновны от 12 мая 1732 года 

имущество светлейшего князя Д. К. Кантемира 

было разделено между его старшим сыном от 

первого брака Константином и женой от второго 

брака Анастасией Ивановной из расчета: три 

части – первому и четвертую часть – супруге. В 

1747 году, после смерти бездетного князя Кон-

стантина, имущество перешло к его братьям 

Сергею и Матвею, а после смерти последнего 

единственным наследником становится Сергей 

Дмитриевич. В 1751 году небольшая часть иму-

щества Анастасии Ивановны перешла по 

наследству к её дочери Екатерине-Смарагде 

Дмитриевне Кантемир, в замужестве Голицыной 

[7, Л. 1–2]. 

Если быть точнее, то в результате вотчина 

Д. К. Кантемира в Севском уезде Белгородской 

губернии – слобода Дмитровка с приписными 

сёлами и деревнями – была разделена на две 

части: в имении князя К. Д. Кантемира числилось 

8352 души мужского пола, а за его мачехой 

А. И. Кантемир (по второму браку в 1738 году 

А. И. Гессен-Гомбургской) – 3120 душ [18, 

С. 136]. 

28 февраля 1778 года учреждена Орловская 

губерния, 5 сентября 1778 года законодатель-

ным актом было образовано Орловское намест-

ничество, наместником назначен генерал-

губернатор, князь Н. В. Репнин. В окончательном 
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варианте Екатерина II утвердила в наместниче-

стве 13 уездов. 21 января 1779 года Орловское 

наместничество было торжественно открыто. 

При образовании Орловского наместниче-

ства селение (местечко, слобода) Дмитровское в 

статусе села вошло в состав Севского уезда. 

Описание селения и дачи в составе Севского 

уезда имеется в «Экономических примечаниях к 

Плану генерального и специального межевания, 

проведённого в период между 1778 и 

1782 годами»: «…селы Дмитриевка, Морево, 

Соломино, Болдыш, Домахово, Кричино Малое, 

Промклево, Привич, Боброво, Брянцово, Тра-

фимовка, Разветье, Троянова, Осмонь, Черняв-

ка, деревни Горбунова, Веретенина, Трубчина, 

Алешанка, Талдыкино, Ковелино, Вежонка, Ко-

четовка, Круглая, Мошки, Ферезевка, Погарищи, 

Студенок князя Сергея Дмитриева Кантемира, 

Дмитрия Юрьевича и Николая Ивановича Тру-

бецких; Дмитриевка на правом берегу речки 

Общерицы и по обе стороны Болшой дороги из 

города Севска в город Лугань, церковь каменная 

Димитрия Селунскаго, три дома господских де-

ревянных с плодовитыми и регулярными сада-

ми, лавки купеческия деревянныя, на речке муч-

ная мелница о четырех поставах; …в дачах зем-

ля черноземная, а местами пещана, хлеб и по-

косы средственны, лес дровяной, крестьяне на 

оброке…» [11, Л. 6 об.–7]. 

В описании Орловского наместничества, со-

ставленного в 1784 году, указано, что в намест-

ничестве учреждены новые города – Дешкин, 

Малоархангельск и Лугань. Во исполнение 

именного указа императрицы от 25 июня 

1782 года учреждено городом Дмитровском 

«…по выгодному положению состоящее в здеш-

нем наместничестве село Дмитровка, куда и все 

присутственные места из города Лугани с пере-

именованием и всего тамошняго вместо Лу-

ганскаго, Дмитровским переведены, что и по-

следовало 2-го сентября того ж году, в городе же 

Лугани повелено быть Ратуше. Следовательно, 

сей город Лугань остается без округи прежде же 

сего те города как они были простые села и 

именовались теми ж названиями какие они и по 

обращении их в города ныне имеют…» [13, Л. 4]. 

Д. Святский причину образования Дмитров-

ского уезда и переноса административного цен-

тра из Лугани в Дмитровск объясняет решением 

императрицы Екатерины II, находившейся под 

впечатлением от прошения, поданного Сергеем 

Дмитриевичем Кантемиром в её адрес. В 

1776 году Сергей (Сербан) Кантемир обратился 

к императрице с прошением, в котором указы-

вал, что на него оказывает давление с высказы-

ванием угроз его двоюродный племянник – пол-

ковник Дмитрий, претендующий на наследное 

имущество – село Дмитровку с приписными сё-

лами и деревнями. С. Д. Кантемир просит импе-

ратрицу после его смерти возвратить имуще-

ство, полученное от казны, обратно государству: 

«…помянутое мое недвижимое имение, в смер-

ти моей присоединить паки к короне, яко от нея 

полученное. А дабы я остаток дней моих про-

жить мог в покое, принять меня в особливое 

свое матернее защищение и покровительство и 

для спокойствия моего и жителей удалить его, 

князя Дмитрия, куда заблагоразсудите». После 

подачи этого прошения полковник Дмитрий был 

арестован, а после смерти его дяди имение пе-

решло государству [16, С. 144–145]. 

Возможно, Екатерина II действительно про-

никлась прошением С. Д. Кантемира, но, скорее, 

решение об образовании Дмитровского уезда и 

переноса административного центра из Лугани в 

Дмитровск действительно было связано с тем, 

что Дмитровск занимал более выгодное поло-

жение, нежели Лугань. При образовании уездов 

на территории Орловской губернии императрица 

рассматривала несколько вариантов, в том чис-

ле предложенные генерал-губернаторами 

Д.В. Волковым и Н. В. Репниным, которые лично 
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объезжали территории накануне реформы. Бы-

ло понятно, что Севский уезд занимает большую 

территорию и не вписывается в количественный 

принцип о числе населения в уезде в силу поло-

жений учреждений 1775 года. Оба объездчика 

предлагали императрице отделить от Севского 

уезда территорию Комарицкой волости. 

Д. В. Волков предлагал создать в той местности 

Упорской уезд с центром в селе Упорой1, а 

Н. В. Репнин предлагал большую часть Кома-

рицкой волости объединить в Луганский уезд с 

центром в дворцовом селе Лугань. 

В результате при образовании Орловской 

губернии одним из вновь образованных уездов 

стал Луганский уезд с центром в городе Лугани. 

Этот уезд был сформирован из частей террито-

рий Севского, Брянского, Кромского и Карачев-

ского уездов [13, Л. 3 об.–4]. Однако из анализа 

плана генерального и специального межевания 

Луганского уезда, составленного не позднее 

1782 года, следует, что административный центр 

уезда – город Лугань – расположен в юго-

восточной части уезда. Поэтому, чтобы добрать-

ся до административного центра уезда, напри-

мер, из северной или восточной его части, необ-

ходимо было проехать через весь уезд. В связи 

с этим расположение тогда ещё села Дмитров-

ского с его развитой для села инфраструктурой 

(усадьбой, мельницей, купеческими лавками и 

т. п.) действительно было более удобным для 

территории уезда и ближе к губернскому центру. 

В 1783 году в городе Дмитровске и уезде 

штат присутственных мест состоял из следую-

щих персоналий. Городничий – коллежский 

асессор Тимофей Григорьевич Карташев. В 

уездном суде: судья – секунд-майор Афана-

сий Ивано-вичиШишкин; дворянские заседатели 

– капитан Григорий Ушаков, поручик Сте-

пан Мачехин; секретарь – Михаил Ромашов. В 

 
1 Сейчас село Упорой Домаховского сельского 

поселения Дмитровского района Орловской области. 

дворянской опеке предводитель уездного дво-

рянства – секунд-майор Иван Евтихьевич Сафо-

нов или капитан Иван Симонович Коренев. В 

нижнем земском суде: земский исправник – ка-

питан Данила Хотимский; дворянские заседате-

ли – подпоручик Александр Коренев, прапорщик 

Гаврила Палехин; секретарь – коллежский реги-

стратор Алексей Завьялов. Уездный стряпчий – 

корнет Семён Башкатов. Уездный землемер – 

Иван Мадин. Доктор не указан. Приставы: вин-

ный – корнет Иван Бурков, соляной – капитан 

Алексей Безобразов [6, С. 258–259]. 

16 января 1784 года утверждён план города 

Дмитровска. По плану предполагалось разделе-

ние города по кварталам с указанием мест для 

постройки деревянных казенных, публичных и 

обывательских домов и прочих строений. Грани-

цы города рекомендовалось обнести валом и 

рвом (ПСЗРИ. Собрание первое. Книга чертежей 

и рисунков (планы городов). С. 227). 

Из описания Орловского наместничества, 

составленного в 1784 году, следует, что город 

Дмитровск располагался на почтовой дороге, 

лежащей от Орла в Севск и далее к границе 

Орловской губернии по дороге к Киеву и идущей 

от города Дмитровска в Карачев [13, Л. 11 об.–

12 об.]. 

В августе 1785 года с ревизией Орловское 

наместничество посетили сенаторы 

А. В. Нарыш-кин и граф А. Р. Воронцов, которые 

из статистических сведений отмечали, что в 

Дмитровской округе числилось 46 дворянских 

домов и один владельческий завод. Общие до-

ходы в округе по состоянию на 1 августа 

1785 года составили 19 861 рубль 73 ¼ копейки, 

которые сложились за счёт продажи соли на 

сумму 18 315 рублей 5 ½ копейки и вина на сум-

му 1546 рублей 68 копеек2. По четвертой реви-

зии (1782 г.) и причисленными после этой реви-

 
2 По количеству доходов Дмитровск опережал 

города Болхов, Кромы, Дешкин и Малоархангельск.   
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зии в городе Дмитровске числилось население 

мужского пола в количестве 929 душ, из них 

124 купца и 237 мещан; крестьян: купленных в 

казенном ведомстве от князей Трубецких – 71, 

помещичьих – 225, священнослужительских – 1; 

малороссиян: казённых – 98, помещичьих – 153, 

персиян – 3, евреев – 2, волохов – 5, выходцев – 

10. В Дмитровской округе в тот период числи-

лось мужского пола 33 863 души, из них одно-

дворцев – 228; крестьян: экономических – 1473, 

помещичьих – 31 226, однодворческих – 11; ма-

лороссиян: экономических – 25, помещичьих – 

93, отставных солдат – 87, церковнослужителей 

– 720 [8, Л. 2 об., 38 об.–39, 74 об.–75]. 

В топографическом описании Орловского 

наместничества от 1787 года при описании Лу-

ганского уезда1 указано, что он граничит с Сев-

ским, Кромским, Карачевским и Трубчевским 

уездами Орловского наместничества. В августе 

в уезде сеют озимый хлеб – рожь и пшеницу, 

урожай собирают в июле. В апреле и мае сеют 

яровые пшеницу, овёс и в большом количестве 

конопляное семя, собирают урожай в августе и 

сентябре. Урожай бывает посредственный, а в 

1744 и 1779 неурожайных годах был голод. В 

уезде нет ни одной знатной реки. 4 февраля 

1779 года в административном центре уезда – 

городе Лугани председателем Гражданской па-

латы Д. С. Копьевым были открыты присут-

ственные места: уездный суд, дворянская опека, 

нижний земский суд, правление городничего и 

казначейство [14, Л. 42 об.–43 об.]. После пере-

носа столицы уезда в город Дмитровск присут-

ственные места были переведены в новый ад-

министративный центр уезда.  

В 1787 году в городе был построен деревян-

ный храм и освящён во имя иконы Казанской 

Божьей Матери, приход образовался из части 

 
1 В тот период уезд уже носил название 

«Дмитровский». 

прихода Дмитриевской церкви. В 1789 году в 

городе была перестроена Дмитриевская церковь 

в каменный храм с двумя престолами: во имя 

святого великомученика Димитрия Мироточиво-

го Солунского Чудотворца и во имя святого рав-

ноапостольного царя Константина и матери его 

Елены. К замечательным предметам храма бы-

ла отнесена икона Корсунской Божьей Матери, 

которою, по преданию, Пётр Великий благосло-

вил Кантемира при переходе в русское поддан-

ство [4, С. 177–179]. 

11 августа 1791 года городу Дмитровску при-

своен бывший герб города Лугани после упразд-

нения последнего. Герб утверждён 16 августа 

1791 года. Щит разделён на две части: в верхней 

изображён герб губернского города Орла, а в 

нижней – баран в зелёном поле [2, С. 546]. 

По результатам 5-й ревизии численность 

Дмитровска и его уезда составляла в городе 

Дмитровске 2446 жителей обоего пола, из них 

купцов – 235 мужчин и 215 женщин; мещан – 

842 мужчины и 842 женщины; экономических 

крестьян – 20 мужчин и 21 женщина; экономиче-

ских малороссиян – 91 мужчина и 97 женщин; 

владельческих крестьян – 34 мужчины и 

49 женщин. В Дмитровском уезде проживало 

59 923 жителя, из них однодворцев – 

241 мужчина и 241 женщина, их крестьян – 

5 мужчин и 2 женщины; удельных крестьян – 

17 мужчин и 19 женщин, удельных малороссиян 

– 13 мужчин и 9 женщин; владельческих кресть-

ян – 30 086 мужчин и 29 290 женщин. Всего в 

Дмитровске и Дмитровском уезде проживало 

62 369 человек, из них 31 584 – мужского пола и 

30 785 – женского пола [9, Л. 1]. 

В начале XIX века при описании города 

Дмитровска указано, что город располагается на 

правом берегу речки Общерицы, в 1182 верстах 

от города Санкт-Петербурга, в 452 верстах от 

Москвы и в 84 верстах от губернского центра 

Орла. В городе имеется одна каменная и одна 
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деревянная церкви. Из строений в городе значи-

лись: казённых питейных домов – 4; торговых 

лавок: каменных – 10, деревянных – 51; обыва-

тельских домов: каменных – 20, деревянных – 

353; мельница – 1. На тот период в Дмитровском 

уезде числилось 6 каменных и 48 деревянных 

церквей; домов господских – 1 каменный и 

31 деревянный; 2 винокуренных завода и 

84 водяные мельницы [10, Л. 1–2]. В том, что 

город Дмитровск, за небольшим исключением, 

выглядел именно так в конце XVIII века, нет ни-

каких сомнений. 

Преобразование Луганского уезда в Дмит-

ровский и перемещение административного 

центра из Лугани в Дмитровск оставили свой 

отпечаток и на должностных лицах этого субъек-

та. Так, предводителями уездного дворянства 

были избраны: капитан Иван Симонович Коре-

нев (1779–1784 гг.), секунд-майор 

Иван Евтихьевич Са-фонов (1782–1791 гг.), 

гвардии прапорщик Афанасий Дмитриевич Раго-

зин (1794 г.) [3, С. 27–28]. 

12 декабря 1796 года ликвидировано 

наместничество и утверждена Орловская губер-

ния. В 1797 году Дмитровский уезд был ликви-

дирован, а его территория была распределена 

между соседними уездами. Упразднение и рас-

пределение ликвидированных уездов поручено 

губернской власти [1, С. 14]. 

В силу описанных выше событий все канте-

мировские имения перешли в казну, и в 

1797 году значительная часть их была пожало-

вана императором Павлом I канцлеру князю 

Александру Андреевичу Безбородько, кроме 

разросшегося упразднённого города – села 

Дмитриевка [15, С. 558]. 

Основной причиной ликвидации Дмитровско-

го уезда, равно как и других ликвидированных 

уездов Орловской губернии – Малоархангель-

ского и Дешкинского, послужило то обстоятель-

ство, что это были вновь образованные в ре-

зультате губернской реформы города с уездами, 

которые за довольно короткий период времени не 

смогли развиться должным образом, как другие 

уезды губернии, существующие с древних вре-

мён. Во вновь образованном административном 

центре – городе Дмитровске, существовавшем 

всего с 1782 года, численность городского насе-

ления и населения уезда, а также развитие про-

мышленной инфраструктуры в субъекте не полу-

чили активного экономического роста, что не вы-

зывало сомнений в дальнейшей перспективе 

указанной АТЕ с учётом экономической политики 

правительства Павла I. 

Тем не менее, как оказалось в объективной 

реальности, отсутствие ликвидированного субъ-

екта создавало иные трудности и проблемы, в 

связи с чем в 1802 году уже правительством им-

ператора Александра I город Дмитровск был вос-

становлен, на этот раз уже окончательно, и к нему 

была приписана территория бывшего его уезда 

[1, С. 14–15]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги размышлений о положении го-

рода Дмитровска и Дмитровского уезда в 

XVIII столетии, в период губернских реформ Ека-

терины II и Павла I, необходимо отметить, что 

исследуемых административно-территориальных 

единиц в полной мере коснулись преобразования 

того периода. Особенность основания селения и 

его дальнейшего развития связана с тем, что 

процесс сопровождался повелениями высших 

коронованных правителей государства. Само по 

себе селение Дмитровское, которое в будущем 

стало административным центром, появилось 

благодаря Петру I. Статус города селение полу-

чило по именному указу Екатерины II. При этом 

Дмитровск был образован как новый субъект в 

ходе губернской реформы императрицы не с 

момента начала реформы, а в ходе нее с учётом 

положительных перспектив.  
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Указом от 5 сентября 1778 года было учре-

ждено Орловское наместничество из 13 уездов, 

в состав которого был включён вновь образо-

ванный Луганский уезд со столицей в городе 

Лугани. В 1782 году произошли основные преоб-

разования Луганского уезда, когда село Дмит-

ровское стало городом Дмитровском – админи-

стративным центром одноимённого уезда, обра-

зованного из переименованного Луганского уез-

да с одновременным упразднением города Лу-

гани. 

После получения статуса центра АТЕ город 

Дмитровск, а также уезд вступили в период ак-

тивного развития. Город Дмитровск получил 

план, а уезд – герб. В административный центр 

были переведены присутственные места, по-

явились чиновники, стало увеличиваться город-

ское население. В городе и уезде стали появ-

ляться новые промышленные объекты, разви-

валось сельское хозяйство. 

Окончательные преобразования Дмитровска 

и Дмитровского уезда в XVIII веке произошли в 

период губернской реформы Павла I, когда было 

уменьшено количество уездов в губернии. Тогда 

молодые административно-территориальные 

единицы были ликвидированы, а территория 

Дмитровского уезда была разделена между 

соседними уездами. Начало XIX века стало пе-

риодом новых реформ, которые восстановили 

субъектность Дмитровска и Дмитровского уезда. 
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