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Учреждение Курского наместничества 1779 год 

   

    Отрывок из « Описания…» 

https://bitbucket.org/snippets/looopredenweb1989/zoab6o 

 

При Петре I город Курск приписали к Киевской губернии, но в 1712 году в нём 

была учреждена особая от киевской воеводская канцелярия. Через пятнадцать лет город 

входил в состав уже Белгородской губернии, а с 1779 года город стал центром Курского 

наместничества, первым наместником которого был генерал-фельдмаршал, граф Пётр 

Александрович Румянцев-Задунайский. 

Курск стал крупным торговым городом, где получили развитие кожевенное, 

кирпичное, известковое производство. Купечество города получало лучшие товары «из 

заграничных мест»: из Лейпцига и Данцига – льняные тонкие полотна и разную 

галантерею, из Вены – шёлк и для хлебопашества разные орудия, из Китая – разные 

материи и чай. Два раза в неделю – по понедельникам и пятницам – съезжались на торг из 

округи поселяне «с разными съестными припасами, чего изобильно у них». А крупных сёл 

в Курском наместничестве на то время было 38, «сельц» – 22, слобод – 4, деревень – 126, 

хуторов – 8. 

В 27 верстах от города по дороге к Орлу расположилась Коренная пустынь, 

основанная в 1300 году при нахождении в этом месте чудотворной иконы Знамение 

Богоматери на корне (почему и была названа коренная). Главным событием города был 

ежегодный крестный ход из Знаменского монастыря в Коренной пустыни, который 

проводится и по сей день. При пустыни раз в год, перед девятой пятницей по Пасхе, про-

ходила одна из крупнейших в стране ярмарок – Коренная, куда наезжало премножество 

купечества со всякими иностранными и российскими товарами из ближних 

https://bitbucket.org/snippets/looopredenweb1989/zoab6o
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наместнических городов и из Москвы и С.-Петербурга. В 1878 году ярмарку перевели в 

Курск. 

12 декабря 1796 года указом императора Павла I большинство наместничеств, в 

том числе и Курское, были упразднены, а через 20 дней утвердили новое 

административно-территориальное деление Курской губернии. Первым Курским 

гражданским губернатором стал генерал-майор, писатель и картограф Степан Данилович 

Бурнашов, возглавлявший до этого Курское наместничество. Выйдя при императоре 

Александре I в отставку, Степан Данилович уединился в своём курском имении, в селе 

Спасском Фатежского уезда, где прожил более двадцати лет, посвятив свой досуг 

изложению взглядов на некоторые предметы государственного строя и управления. Труды 

эти так и остались не опубликованными. 

Но вернёмся к Курской губернии. В её состав ещё в 1779 году вошла столица 

бывшей Белгородской губернии – «Белгород», расположенный на меловой горе, «почему 

и имя получил своё». И хотя датой основания Белгорода считался 1596 год, известно, что 

этим указом царь Федор Иоаннович решил только восстановить на прежнем месте 

древнейшее поселение. Разделялся город на две части – древнюю и новую – и имел три 

больших предместья. Недалеко от Белгорода расположились Богатой, Дмитриев на Свапе 

– города, основанные в XVI–XVII веках. Также крупными окружными городами в 

Курской губернии были Короча, Льгов, Обоянь, Новый и Старый Оскол – все они были 

основаны в XVII веке, после воцарения дома Романовых. 

Древнейшим городом Курской земли был город Путивль, который в далеком 1146 

году во время междоусобиц киевских князей был завоеван князем Святославом 

Ольговичем, который посадил в нём своих наместников. С Путивлем связана одна из 

самых поэтических страниц древнерусского литературного творчества «Слово о полку 

Игореве» – знаменитый плач Ярославны, жены князя Игоря. О городе упоминал в своей 

трагедии «Борис Годунов» и Александр Сергеевич Пушкин – во времена Великой Смуты 

Путивль стал одним из центров восстания Ивана Болотникова и на короткое время 

оплотом войска Лжедмитрия I. Сейчас же город – областной центр Сумского района 

Украины. 
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КУРСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО 

 
http://old-kursk.ru/events/okn1786.html 

До Курского края губернская реформа императрицы Екатерины II дошла только в 

1779 году. 

Как сообщают курские краеведы и историки, в феврале 1779 года указом 

императрицы Екатерины II фельдмаршал Петр Александрович Румянцев-Задунайский 

(1725–1796) был назначен наместником трех наместничеств: Малороссийского, 

Слободского Украинского и Курского. 

 

http://old-kursk.ru/events/okn1786.html
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Первый Курский наместник П. А. Румянцев-Задунайский (работы неизвестного 

художника 1770-х годов) http://100.histrf.ru/commanders/rumyantsev-zadunayskiy-petr-

aleksandrovich/ 

 

Малороссийская губерния образована в 1764 году из 10 полков Гетманщины: 

Стародубского, Киевского, Переяславского, Глуховского, Нежинского, Черниговского, 

Прилуцкого, Лубенского, Миргородского и Гадяцкого. С 1765 по 1773 год 

административным центром губернии был город Глухов, затем – Козелец, а с 1775 года – 

Киев. Осенью 1781 года Малороссийская губерния была упразднена и разделена на 

Новгород-Северское, Черниговское и Киевское наместничества. Слободская Украина или 

Слобожанщина – историко-географический регион на территории нынешней северо-

восточной части Украины и юго-востока Черноземья в России. Этот регион родился на 

стыке русского Черноземья, бывшего Дикого Поля и Малороссии. Название региона 

пошло от казацких поселений – слобод, пользовавшихся большими вольностями: их 

жители были «ослобождены» (то есть освобождены) от многих податей и тягла. По 

административно-территориальному делению регион охватывал почти целиком 

современную Харьковскую область, а также соседние с ней южные районы Сумской и 

северные части Донецкой и Луганской областей Украины. Получив назначение, П.А. 

Румянцев-Задунайский как человек военный, не откладывая дело в долгий ящик, сражу же 

шлет послание белгородскому губернатору Петру Семеновичу Свистунову, чтобы тот 

озаботился приобретением или строительством в Курске – наместническом центре – 

зданий для наместника и присутственных мест, а в уездных городах – зданий под суды, 

дворянские опеки, городовые сиротские суды и нижние расправы. И П.С. Свистунов 

приступил к исполнению полученных указаний. При этом, как замечает краевед и 

писатель В.Б. Степанов, заметную роль в организационно-распорядительных вопросах 

играл член малороссийской коллегии Башилов. Возможно, В.Б. Степанов имел в виду 

поручика и губернского землемера Ивана Федоровича Башилова (1749 - после 1792), 

автора такого рукописного труда, как «Описание Курского наместничества 1785 года» [1] 

http://100.histrf.ru/commanders/rumyantsev-zadunayskiy-petr-aleksandrovich/
http://100.histrf.ru/commanders/rumyantsev-zadunayskiy-petr-aleksandrovich/
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В 1779 году, 23 мая, последовал указ (№ 14880) императрицы о «разукрупнении 

губерний» и образовании Курского наместничества, подготовленный знаменитым 

полководцем, генерал-фельдмаршалом и наместником Слободской Украины Петром 

Александровичем Румянцевым-Задунайским (1725-1796). «Всемилостивейше повелеваем 

нашему генерал-фельдмаршалу, Малороссийскому, Слободско-Украинскому, Курскому 

генерал-губернатору графу Румянцеву-Задунайскому, по изданным от нас в день 7 ноября 

1775 года учреждениям для управления губерний империи нашей, исполнить в декабре 

настоящего года, равномерно и в Курской губернии, составленную из 15 уездов, а именно: 

Курского, Белгородского, Обоянского, Старооскольского, Рыльского, Путивльского, 

Новооскольского, Короченского, Судженского, Богатенского, Фатежского, Щигровского, 

Тимского, Льговского и Дмитриевского. Вследствие чего переименовать городами 

однодворческие села: Фатеж, Богатое, Троицкое, что на Щиграх, да экономическое село 

Дмитриевское, и урочище бывшего монастыря Льгова с слободкою при оном монастыре, 

называемого подмонастырною, под именованием города Фатеж, Богатой, Щигры, 

Дмитриев и Льгов, да однодворческое село Выгорное, назвав город Тим...» [2]. 

Согласно данному указу, Белгородская губерния упразднялась, учреждались уезды, 

волости и округа. Город Курск становился центром наместничества со статусом 

губернского города. Прежний же губернский Белгород, поднявшийся в бытность 

Белгородской засечной черты, переходил в разряд уездных. А еще это говорит о том, что 

до официального объявления о создании Курского наместничества 23 мая 1779 года 

работа для его появления на административной карте Российской империи уже шла. Были 

определены и губернский центр – Курск, занимающий ключевые позиции как в плане 

военно-стратегического положения, так и в плане торговых коммуникаций, и уездные 

города – Белгород, Богатый, Дмитриев, Короча, Льгов, Новый Оскол, Обоянь, Путивль, 

Рыльск, Старый Оскол, Суджа, Тим, Фатеж и Щигры, а также уезды: Белгородский, 

Богатенский, Дмитриевский, Корочанский, Курский, Льговский, Новооскольский, 

Обоянский, Путивльский, Рыльский, Старооскольский, Суджанский, Тимский, Фатежский 

и Щигровский со вновь установленными границами после соответствующего межевания. 

Поэтому, когда 27 декабря 1779 года (по старому стилю) или 8 января 1780 года (по 

новому стилю) Курское наместничество было официально открыто, то в Курске уже 

имелись двухэтажный наместнический (губернаторский) дом, иногда называемый 

дворцом, шесть корпусов присутственных мест, другие административные здания. При 

открытии наместничества в Курске, по данным С.И. Ларионова, «число собравшихся 

господ дворян из всех округ сего наместничества было 389 человек, а собственно сей 

округи – 61 человек». А краевед и писатель В.Б. Степанов и другие авторы сообщают о 

пышных торжествах во время данного события в Курске [3]. 21 января 1780 года вышел 

указ Сената «О гербах городам Курского наместничества». В связи с этим 4 февраля 1780 

года в Курске под благовест колоколов курских церквей и пушечную пальбу прошло 

очередное торжественное мероприятие, связанное с учреждением наместничества. 

По данным Википедии, использующей материалы четвёртой ревизии (1782), 

население вновь образованного Курского наместничества составляло 902052 человека, в 

том числе 489245 лиц мужского пола. Большую часть населения составляли русские 

(около 60 %), чуть меньше было украинцев (около 40 %). При этом в городах (старых и 

вновь образованных) проживало 35823 человека, из них «по службе обязанных» 

(чиновников, военных, представителей власти) – 3419 человек. В уездах насчитывалось 
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453392 жителя мужского пола, из них 5634 представителя духовенства и 2682 дворянина. 

Кроме того, в число жителей не включены пехотные полки, размещённые в Курске 

(Севский полк), Белгороде (Елецкий полк) и Рыльске (Белевской полк). Население 

проживало в 15 уездных городах и 2231 сельском поселении (540 сел, 306 селец, 108 

слобод, 29 слободок, 1086 деревень и 162 хутора). Интересны цифры о численности 

населения городов. Например, меньше всего жителей было во вновь образованных 

городах Дмитриеве – 297 и Льгове – 336; в бывшем губернском Белгороде проживало 

всего 3713 человек, а в Курске – 7590. При этом в Курске число чиновничьего аппарата 

или, как тогда писалось в документах, по службе обязанных, значилось 1584, а 

«разночинцев», то есть дворян, купцов, мещан, однодворцев, священнослужителей и 

прочих – 6006 человек. Как видим, разрастающееся чиновничество представляла пятую 

часть, или около 21% всего населения [4]. Как отмечалось выше, наместником стал 

генерал-фельдмаршал и разных орденов кавалер, граф Петр Александрович Румянцев-

Задунайский, а правителем наместничества – бывший белгородский губернатор Петр 

Семенович Свистунов. «Порутчиком», то есть помощником у Свистунова был назначен 

бригадир Александр Анисимович Чаплыгин, а предводителем курского губернского 

дворянства был избран действительный камергер князь Николай Борисович Юсупов [5]. 

Естественно, в Курске для управления городским имуществом и для решения 

хозяйственно-бытовых вопросов и текущих дел имелось или же вновь было избрано 

городовое правление (магистрат), но кто был его головой (бургомистром) и кто входил в 

правление, пока, к сожалению, остается «белым пятном» в истории курского 

самоуправления. 

В 1795 году, под самый конец правления «просвещенной» императрицы Екатерины 

II, была проведена очередная перепись населения (5-е ревизские сказки). По данным этой 

переписи, численность населения Курского наместничества увеличилась до 950430 

человек. А в Курске, по данным историка Ф.И. Лаппо, значилось 5663 жителя мужского 

пола; следовательно, всего же – около 11,3 тысячи человек. Впрочем, иногда встречаются 

данные о том, что в Курске со слободками было и 15 и 18 тысяч человек [6]. 

Два года курское наместничество объединялось с Харьковским под общим 

руководством наместника, графа П.А. Румянцева-Задунайского С конца 1781 г. курское 

наместничество было объединено с орловским под общим управлением генерал-

губернатора. 31 декабря 1796 г., при новом разделении России на 34 губернии, 

наместническое правление было переименовано в губернию и упразднена должность 

генерал-губернатора. 
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