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Аннотация 
Введение. В статье рассматриваются особенности хозяйственного освоения и экономиче-
ского развития, а также произведен анализ социально-демографических изменений в Елец-
ком уезде Орловской губернии в рассматриваемый хронологический период. Данный уезд 
входил в исторический регион бывшей Белгородской черты и находился долгое время в 
зоне южнорусского фронтира. Материалы и методы. Данная работа является результатом 
изучения статистических источников, относящихся к последней четверти XVIII – первой 
половине XIX вв. В качестве основных источников были взяты материалы «Экономических 
примечаний к планам Генерального межевания» конца 1780-х и середины 1790-х гг., «Эко-
номическое камеральное описание Елецкого уезда 1832 г.», а также сведения по поземель-
ной статистике Елецкого уезда за 1828-29 гг.. Методы математического анализа и статисти-
ческой обработки стали основными при работе с данными источниками.  Результаты. Ма-
териалы «Экономических примечаний к планам Генерального межевания» и «Экономиче-
ское камеральное описание Елецкого уезда» имели похожий формулярный вид, что позво-
лило в едином ключе рассмотреть динамику хозяйственного развития уезда, а также уло-
вить социально-демографические тенденции рассматриваемого периода. В первую очередь 
это касалось изменений в соотношении пашенных угодий, лесных, пастбищных и луговых 
пространств региона. Кроме того источники фиксировали количество дворов и численность 
населения по отдельным категориям жителей (однодворцы, владельческие и однодворче-
ские крестьяне и т.д.) как по отдельным населенным пунктам, так и в целом по уезду. За-
ключение. Хозяйственное освоение исторического региона Белгородской черты в террито-
риальных рамках исследуемого Елецкого уезда Орловской губернии в конце XVIII в. еще 
не подошло к своему логическому завершению. Продолжали сохраняться анклавы целин-
ной земли, которые были введены в сельскохозяйственный  оборот только в первой трети 
XIX в. За исследуемый период времени был зафиксирован существенный прирост населе-
ния, особенно увеличилась доля владельческого крестьянства. Это способствовало ускоре-
нию развития местной экономики и окончательному превращению некогда фронтирной зо-
ны в житницу Российской империи.   
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DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE YELETS DISTRICT 

OF THE ORYOL PROVINCE AT THE END OF THE XVIII – FIRST HALF OF 
THE XIX CENTURIES 

Nikolay A. Zhirov 
 Bunin Yelets State University, 

st. Kommunarov, 28, Yelets, 399770, Russian Federation 
Abstract 
Introduction. The article discusses the features of economic development and economic devel-
opment, as well as an analysis of socio-demographic changes in the Yelets district of the Oryol 
province in the chronological period under consideration. This county was part of the historical re-
gion of the former Belgorod line and was for a long time in the zone of the southern Russian fron-
tier. Materials and methods. This work is the result of a study of statistical sources relating to the 
last quarter of the 18th – the first half of the 19th centuries. As the main sources, materials were 
taken from the “Economic Notes to the General Land Survey Plans” of the late 1780s and mid-
1790s, “Economic cameral description of the Yelets district in 1832”, as well as information on 
the land statistics of the Yelets district for 1828-29 The methods of mathematical analysis and sta-
tistical processing have become the main ones when working with these sources. Results. The ma-
terials of the “Economic Notes to the General Land Survey Plans” and “Economic Cameral De-
scription of the Yelets Uyezd” had a similar form, which made it possible to consider the dynam-
ics of the economic development of the county in a unified way, as well as to catch the socio-
demographic trends of the period under review. First of all, this concerned changes in the ratio of 
arable land, forest, pasture and meadow spaces in the region. In addition, the sources recorded the 
number of households and the population for certain categories of residents (odnodvortsy, owning 
and single-dwelling peasants, etc.) both for individual settlements and for the county as a whole. 
Conclusion. Economic development of the historical region of the Belgorod line within the territo-
rial framework of the studied Yelets district of the Oryol province at the end of the 18th century. 
has not yet reached its logical conclusion. Enclaves of virgin land continued to be preserved, 
which were introduced into agricultural circulation only in the first third of the 19th century. Dur-
ing the period under study, a significant increase in the population was recorded, especially the 
share of the owner-owning peasantry increased. This contributed to the acceleration of the devel-
opment of the local economy and the final transformation of the once frontier zone into the grana-
ry of the Russian Empire. 
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1. Введение 
Освоение российским государством лесостепных пространств современного Цен-

трального Черноземья было тесным образом связано со строительством в конце XVI – 
начале XVII вв. городов-крепостей. Заселение и хозяйственное освоение данного региона на 
протяжении долгого времени было осложнено как из-за военной угрозы, исходившей от 
степняков, и поэтому возведение Белгородской черты – линии фортификационных соору-
жений различного типа, предназначенной для охраны южных рубежей России от набегов, 
дало новый толчок для мирного освоения края. В правление Екатерины II Елецкий уезд 
приобрел окончательные административные границы, сохранявшиеся до конца существо-
вания империи, а хозяйственное освоение вступило в окончательную фазу и завершилось 
при Николае I.  

Цель данного исследования заключается в анализе социально-экономического разви-
тия Елецкого уезда на стадии завершения его освоения в исследуемую эпоху.   

Изучением социально-экономических процессов и тесно с ними связанных демогра-
фических аспектов на исследуемой территории Центрального Черноземья занимался ряд 
крупнейших отечественных историков, в первую очередь Я. Е. Водарский, В. М. Кабузан, 
И. Д. Ковальченко, Л. В. Милов и другие [2; 3; 11; 13; 16; 17].  

Процессом колонизации края и его освоения занимались и продолжают активно ра-
ботать в этом направлении воронежские, липецкие и тамбовские историки [1; 8; 10; 12; 15]. 

Стоит отметить плодотворную работу в изучении социально-демографических тен-
денций на Юге России в XVII-XIX вв. елецких исследователей Д. А. Ляпина [7; 14].  

Несмотря на обилие трудов посвященных данной тематике, в силу ее обширности и 
слабой изученности значительных пластов исторических источников, продолжение иссле-
дований колонизационных процессов остается актуальным и востребованным историче-
ским сообществом России.  

2. Материалы и методы  
Основными источниками по изучению социально-экономического развития Елецко-

го уезда в исследуемый период времени являются различные массовые статистические до-
кументы. В первую очередь это «Экономические примечания к планам Генерального меже-
вания» конца 1780-х и середины 1790-х гг., «Экономическое камеральное описание Елецко-
го уезда 1832 г.», а также сведения по поземельной статистике Елецкого уезда за 1828-29 гг. 
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[4, 5, 6, 18, 19]. Их источниковедческий анализ и информационные возможности уже осве-
щались автором в ряде публикаций и дополнительного описания не требуют [8, 9].   

Вследствие схожего формулярного вида и единой логики изложения информации 
«Экономических примечаний к планам Генерального межевания» и «Экономического ка-
мерального описания Елецкого уезда» стало возможно применение проблемно-
хронологического метода. Кроме того нами были применены методы математического ана-
лиза и статистической обработки,  ставшие основными при работе с данными источниками.   

Использование историко-системного метода представляется довольно актуальным, 
так с его помощью, можно определить изучаемую историческую реальность, например вы-
бранного Елецкого уезда, как части целой системы, в данном случае – Российского государ-
ства в XVIII-XIX вв. 

3. Результаты 
Одним из первых подробных описаний Елецкого уезда, сохранившимся в фондах 

РГВИА, является «Топографическое описание Орловского наместничества», появившееся 
не позднее 1787 г., так как на титульной странице есть указание, что это копия, списанная с 
книги Петра Ивановича Новосельцева, полученная в 1787 г. [20]. Данный источник написан 
каллиграфическим почерком своей эпохи, текст читабелен и не имеет повторных черновых 
правок, что лишний раз подтверждает, что это прекрасно сохранившаяся копия оригиналь-
ного сочинения.  

В данном источнике была изложена краткая историческая справка о прошлом города 
Ельца и его округи, приведены сведения о географическом положении, почвах, водных про-
странствах, растительном и животном мире. Наиболее подробно описан облик самого горо-
да, а именно количество административных, жилых и хозяйственных построек, церквей, 
монастырей, заводов и т.д. Указаны точные даты постройки церквей, на какие средства они 
возведены и кем. Все постройки посчитаны по материалу, из которого построены – камен-
ные или деревянные, а в отношении жилых домов произведена градация по сословной при-
надлежности их хозяев.  

Важной информацией являются сведения о количестве сел, деревень и иных посел-
ков и общая численность населения по последней ревизии по сословиям. К сожалению, в 
источнике нет информации, о какой именно ревизии податного населения идет речь, но по 
косвенным фактам можно предположить, что речь идет о переписи 1763 г. На это указыва-
ет, во-первых, количество дворов по городам, которое значительно меньше, чем по первым 
«Экономическим примечаниям», как по Ельцу, так и по соседним Ливнам. Тоже касается и 
численности населения. В Топографическом описании количество жителей города Ливны 
составляет 2814 человек, в первом варианте Экономических примечаний уже 6977 человек, 
а во втором, где население фиксировалось по данным 5 ревизии, число жителей Ливен со 
слободами составило 12952 человека. Таким образом, мы можем предположить, что сведе-
ния о населении в Топографическом описании Орловского наместничества, скорее всего, 
относятся к 3 ревизии 1763 г.  

Согласно источнику в Елецком уезде насчитывалось 39 сел, 50 селец, 15 деревень и 
60 хуторов принадлежащих помещикам, в которых проживало 12214 крепостных крестьян. 
Число однодворческих поселений было немного меньше: 30 сел, 37 деревень, 15 хуторов, в 
которых по последней ревизии находилось 11926 человек. Кроме того, однодворцы имели 
408 крестьян. За иными ведомствами числились несколько поселков: экономического ве-
домства – 2 деревни с 149 крестьянами, за дворцовой канцелярией 1 деревня и 2 малорос-
сийских поселения с 566 жителями. Помимо того крепостные крестьяне в мизерном количе-
стве были у священнослужителей и малороссиян – по 3 человека.   

Таким образом, основная часть населения Елецкого уезда на момент ревизии 1763 г. 
была представлена крепостным крестьянством, из которых только 3,2% были однодворче-
скими. Сами однодворцы составляли чуть менее половины всех сельских жителей уезда.  
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К сожалению, в источнике не всегда прописано количество жителей в городах или в 
целом по уезду. Например, численность городского населения Ельца не указана и наоборот, 
дается число жителей соседнего города Ливны и нет информации о населении уезда, огра-
ничиваясь количеством поселений разного типа и принадлежности ведомствам, помещикам 
и однодворцам.  

Нам не известны причины отсутствия или неполноты информации о населении, что 
немного снижает значимость источника в плане освещения демографии и социальных про-
цессов.  

Сведения об экономическом развитии края в представленном документе изложены 
кратко. Основное занятие населения – это хлебопашество, а также торговля на местных ба-
зарах и ярмарках продукцией сельского хозяйства и ремесла. Среди горожан было много 
ремесленников, а также функционировал небольшой металлургический завод.  

В источнике не указана площадь пашенных или иных угодий уезда, но о высоком 
плодородии почв и небольшой степени распашки земли говорит следующий факт 
«…земледелец собирает плоды своих трудов с сугубым награждением и ни когда менее не 
родит как сам 5, а иногда и в восемь раз больше. Причина сему урожаю ощутительна ибо 
земля чернозем и в своем роде самая лучшая, а при том еще и малообработанная по множе-
ству степей окружающих город» [20, л. 15].   

Материалы Экономических примечаний по Елецкому уезду хранятся в РГАДА в 
фонде 1355 и представлены 4 документами, три из которых относятся к изначальному вари-
анту межевания 1780-х гг., а одно являются оригиналом повторного межевания, проведен-
ного не ранее 1795 г., так как в нем есть прямое указание, что население г. Ельца и Елецко-
го уезда записано по итогам V ревизии, состоявшейся в 1795 г. Данные источники были по-
дробно изучены автором, и основные фактические сведения уже публиковались ранее [9], 
но в целях построения картины социально-экономического развития уезда в хронологиче-
ской последовательности, повторим основные положения.   

В данных источниках впервые приводятся точные цифры по степени освоения зе-
мельного фонда Елецкого уезда в сочетании с численностью жителей.  

В Ельце по ревизии 1782 г. проживало чуть более 5000 человек. Общая численность 
податного населения уезда составляла почти 51000 жителей со средней людностью двора в 
6,4 человека. Общая численность всего населения уезда на момент 4 переписи составила 
около 57000 человек.  

Таким образом, численность податного населения между 3 и 4 ревизиями выросла в 
уезде фактически в 2 раза. Соотношение доли владельческого крестьянства и однодворцев 
сохранилось в прежней пропорции, что указывает на стабилизацию внешнего притока насе-
ления в регион.  

К началу XIX в. поселенческая сеть в Елецком уезде претерпела существенные из-
менения по сравнению с серединой XVIII в. Количество сел сократилось с 69 до 62, но в от-
ношении других населенных пунктов произошел кратный прирост: число селец увеличи-
лось с 50 до 156 (в 3 раза), деревень с 52 до 195 (почти в 4 раза), появились 144 пустоши, 
большая часть которых со временем превратится в полноценные деревни. Рост селец и де-
ревень частично произошел за счет изменения статуса хуторов и их превращения в более 
многолюдные поселки, но изменения не столь существенны – вместо 75 хуторов по перепи-
си 1795 г. было зафиксировано 11.  

В целом, между созданием «Топографического описания Орловского наместниче-
ства» и вторым вариантом «Экономических примечаний» общее число поселков в уезде 
(без городских слобод) увеличилось почти в два раза с 246 до 424.  

Численность населения в Елецком уезде по переписи 1795 года составила 92925 че-
ловек, а вместе с г. Ельцом – 102405 человек. Средняя людность 1 сельского двора дошла 
примерно до 9 человек. Таким образом, даже по сравнению с 4 ревизией численность жите-
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лей уезда выросла более чем на 40%, при этом увеличилась и людность двора в среднем 
чуть более чем на 2 человека. 

По итогам 5 ревизии доля крестьянства в уезде по отношению к однодворцам изме-
нилась в пользу первых – примерно 60% на 40%. Скорее всего, это стало следствием усиле-
ния скупки земли крупными землевладельцами и заселением поместий крепостным кресть-
янством в 1780-1790-е гг.  

Всего в уезде проживало 36335 однодворцев, имевших во владении 811 крестьян, а 
численность крестьянства составляла 52463 человека обоего пола.  

О характере экономического развития, в первую очередь сельского хозяйства, свиде-
тельствуют данные о распределении земельных угодий в уезде.  В соответствии с первым 
вариантом экономических примечаний без учета г. Ельца и городской округи в Елецком 
уезде значилось 418749 дес. общей площади земли, из которой пашня составляла 261279 
дес. (62,3%), сенокосы и выгонная земля – 78377 дес. (18,6%), леса – 59901 дес. (14,3%). 

Во втором варианте примечаний (рубеж XVIII-XIX вв.) общая площадь уезда немно-
го больше – 426295 дес. 1455 саж., с городской землей 430194 дес. 426 саж. [19, л.85]. Доля 
пашни составила 273238 дес. 995 саж., сенного покоса – 74441 дес. 2267 саж., леса 57814 
дес. 1350 саж. Таким образом, произошло увеличение доли введенной в сельскохозяйствен-
ный оборот земли за счет сокращения площади лесов и луговых пастбищных и сенокосных 
пространств.  

«Экономическое камеральное описание Елецкого уезда 1832 г.», по внутреннему со-
держанию было создано в стиле классического экономического описания к планам Гене-
рального межевания. В нем приводится количество дворов по населенным пунктам и чис-
ленность населения по 7 ревизии. Эта графа фиксировала мужское и женское население 
уезда по отдельным сословным группам (однодворцы, владельческие и однодворческие 
крестьяне) без учета духовенства и помещиков. Кроме того, в документе фиксировалось де-
ление земельной дачи: усадебная земля, пашня, покос, лес строевой, лес строевой и дровя-
ной, лес дровяной, неудобная земля, общая площадь угодий. 

Согласно документу по 7 ревизии (1816 г.) в Елецком уезде проживало 58706 муж-
чин и 57207 женщин, всего 115913 человек. Совместно с г. Ельцом и городской округой 
численность населения доходила до 131674 жителей.  

По сравнению с переписью 1795 г. население уезда увеличилось фактически на 20%, 
то есть сохранило высокий темп прироста 1% в год.  

Земельный фонд уезда распределялся следующим образом: пашня – 263676 дес., 
сенные покосы и пастбищные выгоны – 72655 дес., лес строевой – 1659 дес., лес строевой и 
дровяной – 16551 дес., лес дровяной – 39450 дес. (общая площадь лесов – 57660 дес.).  

В конце 1830-х гг. в Орловской губернии была проведена дополнительная работа по 
созданию нового статистического сборника по земледелию и землевладению по всем уез-
дам губернии, в том числе и по Ельцу. Свидетельством данной работы стал документ «Ста-
тистические сведения о количестве земли под городами и уездами: под домами, садами, 
огородами, лугами лесами и прочее», появившийся примерно в 1836-1837 гг. [3, Д.979. 
Л.36].  

Данный источник аккумулирует в себе сведения по распределению земельного фон-
да Елецкого уезда с 1829 г. по 1836 г., при этом в источнике все сведения 1829 г. остаются 
неизменными и актуальными по сравнению с 1829 г. Этот факт может указывать на то, что 
вся работа статистическому описанию землевладения во всех уездах Орловской губернии 
могла быть произведена еще в 1829 г., но только по Елецкому уезду она дошла в виде чер-
новых записок. В Государственном архиве Липецкой области в фонде Елецкой земской 
управы (Ф.138) нами было обнаружено описание поземельной статистики Елецкого уезда за 
1828-29 гг. [4]. В источнике представлена подробная информация о количестве усадебной 
площади, пашни, лесных и сенокосных угодий, а также неудобной земли для всех категорий 
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владельцев, для каждого отдельно взятого населенного пункта. К сожалению, сведения о 
земельных угодьях обобщены для однодворцев и крупных землевладельцев, вместе с кре-
стьянской землей, что не дает полной картины по структуре землевладения в уезде. 

По остальным уездам черновые материалы, скорее всего, не сохранились, во всяком 
случае, они не были обнаружены в фондах ГАОО.  

Отличительной чертой данного документа является его шаблонная форма, а также в 
нем приводятся основные сведения по земельному фонду (пашенные и сенокосные угодья, 
леса, водные ресурсы, неудобные земли) с градацией по группам землевладельцев: поме-
щиков, духовенства, однодворцев и различных категорий крестьянства. К сожалению, 
вследствие того, что большая часть помещичьих владений не была отмежевана от одно-
дворческих, то это не дает полной картины распределения угодий по сословным группам. 

Общая площадь уезда согласно источнику составляла 417615 дес. земли, из которой 
пашня – 263670 дес., под лугами 73064 дес., под лесами – 57704 дес.  

В целом, приведенные цифры примерно совпадают с данными экономических при-
мечаний и камерального описания 1832 г. Из этого следует, что возможно в основе сведе-
ний по земельному распределению угодий в уезде лежат цифры XVIII в. с небольшой кор-
ректировкой, так как в источниках встречаются правки графитным карандашом. Возможен 
и иной вариант, когда реальная площадь угодий была посчитана только в XIX в., а материа-
лы экономических примечаний могли немного не соответствовать действительности. В лю-
бом случае, распределение обрабатываемой земли к остальным угодьям еще не нарушало 
баланс предельно допустимого уровня распашки.  

Заключение 
Хозяйственное освоение исторического региона Белгородской черты в территори-

альных рамках исследуемого Елецкого уезда Орловской губернии к концу XVIII в. еще не 
подошло к своему логическому завершению. Сохранявшиеся анклавы целинной земли были 
введены в сельскохозяйственный оборот только в конце первой трети XIX в. Согласно до-
шедшим источникам к 1830-м гг. доля пашни не превышала 65% территории Елецкого уез-
да, что не нарушало экологического баланса. Леса и луговые угодья сохранились в доста-
точном количестве, но их площадь сокращалась пропорционально росту пашни.  

 За исследуемый период времени был зафиксирован существенный прирост населе-
ния, особенно увеличилась доля владельческого крестьянства в период правления Екатери-
ны II. Именно при ней в уезде сложилось соотношение однодворцев (будущих государ-
ственных крестьян) и владельческих крестьян в пропорции 40% на 60%. Это соотношение 
населения в уезде сохранится вплоть до конца существования Российской империи. 

В целом, население уезда с 1763 по 1816 гг. увеличилось более чем в 2 раза, что спо-
собствовало ускорению развития местной экономики и окончательному превращению неко-
гда фронтирной зоны в житницу Российской империи.   
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