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ЭПИГРАФ
О Донбассе пишут в географии,
Что Донбасс – край угля и 
металла.
Верно. Но для полной 
биографии
Это очень сухо, очень мало.

Н. Анциферов



Содержание программы
• Характеристика Донецкого региона в 
ХVІІІ в.Социально - экономическая 
характеристика Донецкого региона в ХVІІІ в.  
(сельское хозяйство, промыслы,  
промышленная  деятельность).  
Перестройка Г. Юнкером торских  
солеварен. Первая угольная шахта, 
Луганский чугунолитейный завод.  Города и 
торговля (Славянск, Бахмут, Мариуполь). 
Святогорский монастырь.   Дневник 
академика И. Гильденштедта.Окончание 
военно-земледельческого этапа 
колонизации Донецкого края, переход к 
мирной жизни.



• 1. От промыслов к промышленности. 
Перестройка Г. Юнкером торских  солеварен. 
Первая угольная шахта, Луганский 
чугунолитейный завод. 

• 2. Города и торговля (Славянск, Бахмут, 
Мариуполь).

• 3. Окончание военно-земледельческого этапа 
колонизации Донецкого края, переход к мирной 
жизни. Дневник академика И. Гильденштедта.

• 4. Святогорский монастырь.  

• 5. Особенности жизни местного населения в 
XVIII в. 

 



Основные понятия
• Миграция- переселение населения внутри страны или из 

одной страны в другую.
• Военно-земледельческая колонизация – переселение и 

расселение  свободных людей служилого сословия на юге 
России с целью  земледельческого освоения Поля и 
обеспечения безопасности внутренних территорий.

• Военные поселяне – военные сословия предшествующей 
эпохи, переведенные в разряд государственных 
крестьян, но обладающие более высоким статусом и 
привилегиями.

• Секуляризация - конфискация государством церковных и 
монастырских имуществ.

• Дача - участок земли, получаемый служилыми людьми как 
жалованье за службу и на содержание себя и своей семьи в 
соответствии с рангом.

• Десятина - мера измерения земли (1,092 га).
• Верста - мера длины, равная 1,06 км.



Хронология событий:

1782г.  – закрытие соляных промыслов на Торе
1784 г. – Крепости Тор, Бахмут переведены в разряд 
уездных городов, Тор переименован в Славянск

1787 г. закрытие Святогорского монастыря 
указом Екатерины II

1795  г. - Луганский литейный завод — казённое 
предприятие по выплавке и изготовлению изделий из 
чугуна, существовавшее в Российской Империи  по  
1887 г., и ставшее первенцем российской металлургии 
и градообразующим предприятием для Луганска



1. ОТ ПРОМЫСЛОВ К 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 



• Пока шли военные действия в столице решали 
судьбу Бахмутских солеваренных заводов. Их 
вернули «в казну», и правительство, понимая, 
что для надзора за таким довольно сложным 
производством одного военного опыта 
маловато и требуются еще и кое-какие знания, 
на этот раз в надзиратели определило 
профессора – 32-летнего немца Готлиба 
Фридриха-Вильгельма Юнкера. 

• По заданию правительства он, как сумел, 
описал состояние заводов и, видимо, понимая, 
что профессорских знаний в Бахмуте маловато, 
отбыл в Германию для изучения солеваренного 
дела. (Копыл А.Г. Хроника одной крепости)



1741 год
• Юнкер вернулся. Полный немецких впечатлений и идей, 

он развил кипучую деятельность. Едва вернувшись, он 
попросил о выделении ему для реконструкции заводов 
60 тысяч рублей. Ему дали 10 тысяч. Бахмутский завод 
он собирался перенести на берега Северского Донца, 
поближе к лесным массивам, другими словами – к 
дровам. Юнкер упрямо игнорировал каменный уголь и 
носился с фантастической идеей строительства 
многоверстного трубопровода для подачи рапы из 
бахмутских колодцев на новый завод. А вот в Торе 
солеварение почти совсем прекратилось – при разливе 
озера Репного завод оказался затопленным. В июле 
Юнкер вместе с капитан-инженером Мазовским начал в 
Торе строительство новых варниц. На это он потратил 
6,5 тысяч из выделенной ему суммы. И вот здесь, в 
Торе, Юнкер почему-то, делает ставку на каменный 
уголь, хотя из известного тогда месторождения в 
Скелеватой балке возить его в Тор было дальше, чем в 
Бахмут. Для изготовления новых сковород, 
выдерживающих жар каменного угля, на оставшиеся 
деньги Юнкер покупает листовое железо. Уже первые 
опыты показали, что на угле производство соли 
увеличилось в два раза.



Технология добычи соли в середине 
XVIII в.• Уже к осени в Торе построили две новые варницы на шесть сковород 

каждая и два амбара, возвели корпуса еще для двух варниц и завезли для 
них оборудование. Прогресс дошел и до Бахмутской провинции. Новые 
варницы существенно отличались от старых,: были с закрытыми 
помещениями и с дымоходами, т.е. – топились уже «по белому». 
Сковороды тоже модернизировали – рассол на них подавался насосами, 
которые приводились в действие лошадьми. Как в Торе, так и в Бахмуте 
построили новые кузни с водяными молотобойными машинами, а также 
кирпичные заводы, обеспечивающие строящиеся объекты кирпичом.

• В Бахмуте в то время сковороды были круглыми – 6 аршин (4,26 метра) 
диаметром и 40 вершков (1,76 метра) высотой. Их было 100 штук, в каждую 
вливали 315 ведер рассола и во время выпаривания три раза доливали по 
15 ведер. Соль сливали каждые четыре часа, таким образом, в сутки 
получалось шесть «варей», в сумме дававших 120-130 пудов соли. На 
каждый завар требовалось 4 кубических сажени дров стоимостью 4-5 
рублей за сажень. Два солевара получали по 1 копейки от пуда 



1743 г. Экспедиция белгородского 
купца Морозова

• В верховьях Лугани и Белой экспедиция Морозова обнаружила 
«многое число горнов или сыродутных печей, которые сделаны 
и стоят уже все зарослые в землю, и делано в них было железо 
весьма в далеких годах, токмо какими людьми, о том знать и 
помнить никому не можно». Довольно быстро Морозов получил 
и разрешение на строительство свинцовоплавильного завода в 
Сухареве. В сенатском указе отмечалась важность проекта 
Морозова «и особливо же то, что в России партикулярных 
ничьих свинцовых заводов наперед сего не бывало и ныне еще 
нет, а сей материал в Российской империи весьма нужнейший, 
а наипаче для военных действиев, который и поднесь 
привозится из других государств». Но позже от этого 
стратегически важного проекта отказались, как отказались и от 
строительства медеплавильного завода – качество руд 
оказалось хорошим, но самой руды немного, и заводы решили 
строить в верховьях Лугани. Но и здесь компанейщики скоро 
убедились, что завод строить пока нецелесообразно. Причина 
оказалась все той же – пустынность края, его незащищенность.



Рейзер в Бахмуте
• Для уточнения места строительства «водяного железного 
завода к пользе бахмутских соляных заводов» из Берг-
коллегии на юг послали молодого инженера Густава 
Ульриха Рейзера, сына президента Берг-коллегии. Рейзер 
обследовал следы деятельности всех бывших здесь до 
него рудоискателей.

• Образцов в Берг-коллегию он не отправлял, поскольку до 
него «оных довольно в Москву отправили», и пробные 
плавки провел в Торе. На Беленькой он тоже увидел 
только старые, уже известные месторождения. Руда и 
уголь в них оказались хорошего качества, но запасы их 
были невелики. Поэтому здесь, в верховьях Лугани и 
Беленькой, по мнению Рейзера, завод ставить не 
следовало бы. А вот устье речки Бахмут ему понравилось. 

• Но строительство завода Сенат на одобрил и  «железный 
завод» в Бахмутской провинции не состоялся.



Луганский литейный завод
• В 1795 году у селения Каменный брод началось строительство 

литейного завода, получившего название «Екатеринославский», 
а с 1797 года – «Луганский». Строительство было поручено 
шотландцу Карлу Гаскойну и продолжалось почти 10 лет. 4 
октября 1800 года первая домна в Российской империи, которая 
находилась на этом заводе, выдала чугун.

 Луганский литейный завод устроен в царствование 
императрицы Екатерины II по поводу войны с Турцией 
вследствие необходимости снабжения Черноморского флота 
орудиями и снарядами, равно и для строившихся в то время 
южных крепостей нужны были орудия и снаряды, прежде 
доставляемые с Липецкого и Херсонского заводов, отливавших 
их из собственного чугуна. 

Таким образом, перестроенные соляные заводы Тора 
и Луганский литейный завод стали первыми 

казёнными 
мануфактурами Донбасса и знаменовали переход 

от промыслового уровня освоения края к 
промышленному. 



2. ГОРОДА И ТОРГОВЛЯ 
(СЛАВЯНСК, БАХМУТ, 

МАРИУПОЛЬ). 



Население Бахмутской провинции 
и Бахмута

• С 1719 г. проводилась бахмутская подушная перепись.
 «Мужеский пол» на Бахмутчине пересчитали, и его оказалось 6 841 
человек. В самом Бахмуте проживало 93 купца, 390 однодворцев, и 17 
помещичьих крестьян, всего 500 душ податного мужского населения 
(Пирко, 1992, с.35). 

• К Бахмутской провинции было приписано три города – Тор, Маяки и 
Цареборисов, а также 12 слобод – Райгородская, Трехизбянская, 
Староайдарская, Новоайдарская, Боровая, Спеваковская, Ямпольская, 
Сухаревская, Боровская, Капитановка, Петровская, Красненская и село 
Мураново. 

• Провинциальная столица оказалась не самым крупным населенным 
пунктом подвластной ей территории. В Трехизбянской слободе, например, 
проживало 533 человека мужского пола, в Цареборисове – 600, в 
Староайдарской – 675, в Спеваковке – 811, а в Новоайдарской – 1176. Но 
купцы имелись только в Бахмуте. 

• Крепостные составляли всего 0,4% общего количества жителей  (Там же). 
Не спешили помещики заселять безбрежные бахмутские степи, да и сами 
не имели никакого желания подставляться под татарские стрелы. 



Города Бахмут и Славянск (с 
1784 г.)

Планы городов Бахмута и Славянска в 1787 году



Описание городов Азовской 
губернии. 1781 г. Бахмут.

• -Уездный город Бахмут лежит между двумя горами на 
низ- ком месте при реке Бахмуте, по обеим сторонам 
оной, коя впадает в реку Северный* Донец. Близ города 
протекает еще речка Ближняя Ступка. По оным рекам 
судового ходу нет. и быть по причине мелкости их не 
может. В нем церквей  четыре, каменная одна, а 
деревянных три. Купцов — 163, мещан —138, 
цеховых —21, разного звания жителей — 1437. Ярмарки 
бывают в год четыре: 1-я —2-го февраля..., 2-я —29 
июня..., 3-я —8-го сентября..., 4-я —24 ноября... и 
продолжаются дней до пяти.

• Рыбы в реках и озерах довольно. Земля плодоносна и 
боль шею частию обработана. Лесов достаточно да и 
более бы было, но оные истреблены происходившею в 
Бахмуте варкою соли. Жители упражняются в 
хлебопашестве, скотоводстве и торговле, получая 
достаточную от сих упражнений прибыль.



Описание городов Азовской 
губернии. 1781 г. Славянск и 

Маяки
• Уездный город Тавр (Тор) положение имеет на низком ров ном 

месте... по левой стороне речки Сухого Торца... По оной судо 
вого ходу нет и быть не может. В нем церквей три: каменная 
одна и деревянных две. Купцов —15, мещан —3, разного зва ния 
жителей —1579. Ярмарков бывает в городе —4:1-я в Фо мину 
неделю, 2-я —в неделю святых, 3-я —20-го сентября, 4 я... 21 
ноября. Продолжаются дней по четыре. Здесь состоят 
соляные заводы, на коих из находящихся пяти колодцев соль 
вываривалась...

• Местечко Маяки... Лежит при речке Северном Донце по 
течению оного с правой стороны, между двумя меловыми гора 
ми, на ровном и пространственном месте... В нем церковь де 
ревянная одна. Ярмарка бывает раз в год одна, 1-го октября... 
Вода в реках пресная, а в озерах соленая. В округе же оного 
воздух нарочито здоровый, вода в реках и озерах довольно хо 
роша, рыбы много, земля плодоносная, местами есть там ме 
ловые горы и алебастр. Имеются леса: казенного Маяцкого 
засева, Черкасский лес, да и малых буераков состоит 
доволъное число. Жители, в рассуждении пространных 
здешних степ ных мест, больше обращаются в скотоводстве и 
хлебопашестве.



Мариуполь



Описание городов Азовской губернии. 
1781 г. 

•  Уездный город Мариуполь построен в 1780 году , «... По оным рекам, 
кроме Азовского моря, судового ходу нет. В нем церквей две: каменная 
одна, а другая деревянная. Домов каменных 53, мазанок —20, куп 
цов —144, мещан —213 и цеховых 1149. Гавани нет и сде лать нельзя по 
причине мелкости при берегу воды. Большие суда становятся на якорях 
не ближе 4-х верст, а близко можно подходить только плоскодонным 
судам, небольшой груз имеющим. Ярмарок в году бывает четыре: 1-
я —23 апреля..., 2-я 22-го июля..., 3-я —1-го октября... и 4-я —6 декабря.

• В сем городе заведена для делания черных сафьянов фабрика... В округе 
оного города... На морских косах... прежде бывали великие рыбные 
ловли, а теперь по склонности греков к купе честву, хлебопашеству и 
разведению виноградных садов и фаб рик, не с таким успехом и одними 
только малороссиянами лов производится. Вся приморская сего города 
сторона весьма спо-собна к мореплаванию и весьма бы процветала 
коммерциею, если б можно было для пристаней устья реки Кальмиуса, а 
особ-ливо при крепости Петровской реки Берды, впадающих в море 
очистить и исправить... Земля плодоносна и по новости довольно 
открыла уже хлебопашество. Лесов вовсе нет и строение 
производится то привозимым из устья Самары лесом, то из камня, 
которого тут достаточно»



3. ОКОНЧАНИЕ ВОЕННО-
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ЭТАПА 
КОЛОНИЗАЦИИ ДОНЕЦКОГО 

КРАЯ. 



Благодаря предпринимаемым мерам по 
заселению края к концу XVIII в. в 
пределах современной Донецкой 
области существовало около 500 
поселений (городов, сел, слобод и др.). 
население которых доходило до 250 тыс. 
человек. Наиболее заселенным был 
Славянский уезд (229 селений), а 
наименее — Мариупольский (136 
селений). Согласно пе реписи 1793 г. в 
этих уездах проживало около 142 000 душ 
мужского пола или около 250 000 
человек. Более 60% на селения 
составляли государственные крестьяне и 
военные поселяне, иностранные 
колонисты, около 38% — помещичьи 
поселяне, среди которых удельный вес 
крепостных был сравнительно 
незначительным  (История родного края).

Славян
ск

Бахму
т

Мариупол
ь



Изменение статуса городов
• В связи с ликвидацией угрозы татарских 
набегов оборонительные функции городов 
исчезли. Города Бахмут, Тор (с 1784 г. — 
Славянск), Мариуполь, превратившиеся в 
хозяйственные центры края, все больше 
приобретают вид городских поселений, а Маяк и 
Райгородок превращаются в обыкновенные 
сельские поселения. Об этом свидетельствуют 
и составленные в конце 80-х гг. планы 
застройки городов, на которых показаны и 
имеющиеся в них оборонительные сооружения 
или их остатки (см. план Бахмута и Славянска).



Началось и больше 
не прекращалось 
сельскохозяйственно
е 
освоение степи.
Кочевое 
скотоводство ушло в 
историю.
В ХІХ веке торговля 
хлебом займет 
первое место в 
торговле 
Новороссийского 
края внутри страны и 
за её пределами. 
Многие татары 
уехали в Турцию, 
затем возвращались. 
Оставшиеся больше 
не были 
кочевниками. Крым 
стал любимым 
местом отдыха.

Однодворцы 

 русские 
военные 
поселяне, 
обязанные 
жить в 
приграничной 
зоне, пахать 
землю, 
обеспечивая 
себя, уметь 
защищаться от 
татарских 
набегов. 
Первопроходц
ы на пути 
освоения 
степи.



Экспедиции АН на окраины империи
• Иоганн Антон Гильденштедт (1745—1781) принадлежит к плеяде ученых XVIII в., 

которые первыми осуществили комплексные обследования обширных 
территорий Российской империи. Их полевые научные изыскания, охватившие 
земли от Белого моря до Закавказья и от Москвы до забайкальских степей, 
тщательно, по меркам того времени, продуманные и объединенные общим 
планом, вошли в историю отечественной науки как «физическая» или 
«академическая» экспедиция 1768—1774 гг.

•  Поводом для организации экспедиции послужило конкретное астрономическое 
явление — прохождение Венеры перед диском Солнца (май 1769 г.), однако 
Петербургская Академия наук одновременно снарядила 5 отрядов 
(экспедиций), каждому из которых предписывалось осуществить по 
специальной программе исследования малоизвестных, а то и вовсе неизвестных 
территорий.

• Общим руководителем «академической» экспедиции считался академик Петр-
Симон Паллас (1741—1811).

• Фактически же отряды действовали самостоятельно, и возглавляли их 
талантливые ученые. Это были люди, получившие образование, 
преимущественно естественнонаучное, в городах Европы и большей частью 
приглашенные в Россию из Германии, Так называемую 1-ю Оренбургскую 
экспедицию (экспедиции, или отряды, носили весьма условные названия) 
возглавлял сам П.-С. Паллас, которому к тому времени исполнилось 27 лет, 2-ю 
Оренбургскую — 28-летний И. И. Лепехин, 1-ю и 2-ю Астраханские экспедиции — 
С. Г. Гмелин и И. А. Гильденштедт, соответственно, оба в возрасте 23 лет. 



Первые исследователи пограничных 
регионов

• Молодые по возрасту ученые, невзирая на трудности, которые возникали на пути 
следования отрядов, с энтузиазмом приступили к решению поставленных перед 
ними задач. Каждый из отрядов должен был исследовать природные богатства 
определенных территорий, дать оценку перспективам их экономического 
освоения.

•  В пограничных регионах империи производилась политическая рекогносцировка, 
подразумевавшая упрочение позиций Российского государства.

•  Инструкции, составленные Медицинской, Коммерц- и Берг- коллегиями, 
Вольным экономическим обществом, предписывали руководителям экспедиций 
обращать пристальное внимание на условия для разработки месторождений 
полезных ископаемых, для развития земледелия, а в южных районах и 
виноградарства, на перспективы торговли, качество воды в источниках, а также 
изучать целебные свойства минеральных источников и болезни местного 
населения. В дополнение к этому академическая инструкция предписывала 
углубляться в отдаленные уголки обследуемых районов и наблюдать там нравы 
местных жителей, их «светские и духовные  обряды», записывать «древние 
повести» народов (Копелевич Ю. X. Иоганн Антон Гильденштедг. М., 1997. С. 15.).

•  Для выполнения подобных задач руководители отрядов должны были обладать 
многопрофильной подготовкой и едва ли не энциклопедическими знаниями. 
Плодотворные результаты «академической» экспедиции 1768—1774 гг. 
подтвердили правильность сделанного руководством Академии наук выбора

ИСТОЧНИК: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1760-1780/Gildenstedt/pred1.htm



Иоганн Антон (Антонович) Гильденштедт (1745 — 
1781) — естествоиспытатель и путешественник из 

балтийских немцев на русской службе.

• Первым ученым лицом отправленным в 
Новороссию является трудолюбивый 
академик Гильденштедт, снабженный 
всеми надлежащими учеными пособиями, 
и официальными рекомендациями 
местным начальствам.

• За семь лет путешествия Гюльденштедт 
собрал сведения о животном и 
растительном мире, полезных 
ископаемых, составил большие гербарии 
и ценные зоологические коллекции. 

• В состав отряда входили 4 студента, 
егерь, чучельник и художник.

• 1774 — на его пути - Новороссия и 
Слобожанщина (базовый лагерь 
экспедиции Кременчуг): устье Дона и 
прилегающее побережье Азовского моря, 
исследуя земли вдоль новой границы и 
украинской линии, от Бахмута через 
Полтаву до Киева. Оттуда через Орел и 
Тулу в Москву.

Донской казак в обычной одежде и казачка в повседневной летней 
одежде. 
Рисунок участника экспедиции



 4. СВЯТОГОРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ. 



Определите по путеводителю 
монастырские постройки XVII, XVIII ст.



Виртуальное путешествие по меловым пещерам 
монастыря:

http://donbass360.com/svyatogorsk/lavra-peshery.html

• К пещерным сооружениям, принадлежащим 
самому первому периоду жизни обители, 
которые сохранились до нашего времени, 
относятся пещерная часовня, две 
усыпальницы, находящиеся на разных ярусах, 
пещерный храм, освященный в XIX веке в честь 
Рождества Иоанна Предтечи, храм святителя 
Николая на скале, подземная церковь 
преподобных Антония и Феодосия Киево-
Печерских, келии внутри скалы и келарня 
(место хранения продуктов).

• Николаевский храм. Алтарная часть храма 
вырублена в мелу. Отличительные черты 
церкви -  композиционное единство с самим 
меловым утесом и живописным ландшафтом. 
Известно, что храм построен после серьезного 
разрушения верха скалы с пещерной церковью. 

• Мел - мягкий камень, и за всю историю 
монастыря зафиксировано много случаев 
обрушения меловых сооружений. Поэтому 
сегодня вопрос сохранности пещер - один из 
самых актуальных.



При настоятеле архимандрите Рафаиле (1758 г.), несмотря на общий 
упадок монашеской жизни в ХVIII веке, на Святых Горах при его 

управлении поддерживались 3 вида монашеской жизни: 
общежительный, скитской и отшельнический

Первые постройки
• В конце XVII в. иноки 

заложили первые наземные 
храмы у подошвы скалы: в 
1679 г. был построен храм в 
честь апостолов Петра и 
Павла, а в 1708 г. - новый 
каменный Успенский собор.

• При архимандрите 
Вeниамине в 1703 г. «на 
жалованной 
великороссийской земле» 
возникло монастырское 
поселение Студенок. 
Жившие в нем подданные 
монастыря исполняли для 
обители «всякую временную 
работу».

Афонский обряд 
погребения



Чем заняты послушники на фото?
Когда в Донбассе появилась 

возможность обрабатывать землю?

Монастырю принадлежало: 
25734 десятинами земли,
 из них 22000 десятин удобной 
и 
1720 неудобной земли,
5 фруктовых садов, луга и лес.
 

Святогорская обитель являлась 
самым южным монастырем 
Белгородской епархии.
 Она находилась на границе 
епархий
 Славяно-Херсонской и 
Белгородской.



Пчеловодство в крае было традиционным 
промыслом

• По переписи 1732 г. видим, что 
экономическое благосостояние 
монастыря поддерживалось 
следующими заведениями:

• 1) мельница на реке Оскол при 
местечке Цареборисове, где 
трудились 6 человек мужеского полу 
подданных обители;

• 2) стеклянный завод, построенный в 
1720 г., имел при себе 23 человека;

• 3) винокуренный завод при селе 
Студенок в 4 казана, «на котором 
винокуренном заводе курят вина 
временно про расход онаго 
монастыря, а некоторые для 
продажи».



По описи 1758 года:

• а)  в отличном устройстве экономические заведения монастыря;
• б) в Успенском храме местные иконы Спасителя, Божией Матери 

и Пресвятой Троицы в серебряных ризах, пред Спасителем и 
Святой Троицей лампады серебряные, четыре кадила 
серебряные;

• в) «на каменной башне деревянная церковь апостолов Петра и 
Павла с иконостасом: храм стоял на кладбище на берегу Донца, 
у подножья скалы, на вершине которой устроена меловая 
церковь святого Николая»;

• г) «близ монастыря Святое место, на коем построена св. церковь, 
и в ней иконостас резной слесарной работы, не отделанный; не 
освящена»;

• д) 6000 рублей денег российской монеты и 78 ефимков.
• Благодаря одному из сохранившихся архивных дел за 1744 г. 

известно, что Святогорский монастырь занимался 
благотворительной и просветительской деятельностью: часть 
своих доходов обитель отдавала на содержание школ в 
окрестных селениях.



На момент секуляризации:
• К концу времени настоятельства архимандрита Феофана монастырь владел 

25734 десятинами земли, из них 22000 десятин удобной и 1720 неудобной земли, а 
также 2014 десятин земли, состоявшей в споре с различными помещиками и 
жителями близлежащих селений. На реке Студенок устроена мельничная 
плотина и при ней два амбара; мельница имела 4 мучных поля и 2 просяных с 
валюшными гнездами. На реке Оскол под Купянском также находилась 
монастырская мельничная плотина с 3 амбарами; здесь мельница имела 9 
мучных поль и 4 просяных с валюшными гнездами. От мельниц обитель получала 
в год «разного хлеба и круп» около 600 четвертей и валюшных денег до 20 рублей.

• Ведомость Изюмской провинциальной канцелярии в 1773 г. насчитывала в 
селениях, принадлежавших Святогорскому монастырю, 1877 положенных в 
подушной оклад монастырских подданых черкас (987 мужеского и 890 женского 
полу). К концу XVIII века в монастырских селениях наблюдается бурный рост 
количества жителей. Так, в 1780-х гг. монастырских крепостных крестьян только 
мужеского полу проживало уже 1281 душа, в 1797 г. только в слободе 
Богородичное насчитывалось 856 душ, а в Банном – 272 души.

• По данным Слободско-Украинской губернской канцелярии за 1780 г. 
Святогорскому монастырю принадлежали следующие селения, появившиеся на 
монастырских землях в течение XVIII века: Студенок с церковью и 228 
крестьянами, Банное – 95 крестьян, Яровая – 136 крестьян, Новоселовка – 350 
крестьян, Нижнее и Верхнее Нетригузкое – 59 крестьян, Богородичное – 286 
крестьян, Пришибное – 67 крестьян. Кроме того, в хуторе Осиновском Купянского 
округа жило 15 человек монастырских подданых и при мельницах на реке Оскол 
под Купянском – 13 человек. С монастырских подданных никаких оброков не 
собиралось, по свидетельству одного из них, старца Мафусаила, они жили очень 
спокойно, не чувствовали тягостей.

• ИСТОЧНИК: http://svlavra.church.ua/letopis-obiteli-16-vek-1787-g/



Из дневника И. 
Гильденштедта:

«От станции Голой Долины я проехал 9 верст почти прямо на восток по южной опушке Теплинского леса до Святогорского 
монастыря. Правый берег Донца в этом месте очень крут и представляет меловой кряж вышиною саженей в 40. Сверху 
идет узкая очень крутая дорога к Донцу, на берегу которого у подножия крутых гор и лежит Святогорский монастырь. 
Монастырские здания, состоящие из двух церквей и дома, в котором живет архимандрит, окружены четырехугольной 
стеной, каждая из которых имеет шагов шестьдесят. Над рекою в нескольких стах шагах выше монастыря меловой кряж 
образует несколько отвесных, голых, неровных пирамидальных вершин; оне являются почти самыми высокими во всем 
кряже и достигают саженей 30 над поверхностью воды. Между ними построена небольшая часовня, одна половина 
которой вырублена в меловом кряже, а другая – пристроена из кирпича. Около этой часовни в меловом кряже 
вырублены кельи и глубокие ходы. Кроме них, около церкви начинается подземный ход, по которому можно спуститься 
в нижний монастырь. Этот, вырубленный в меловом кряже, ход довольно крут и имеет саженей 200 длины. Наружный же 
ход из монастыря в верхнюю часовню еще круче. До построения монастыря монахи находили убежище против 
нападения татар в подземных кельях. С тех же пор, как Федор Шиповский [Шидловский. – Сост.], начальник 
Харьковского полка, построил около 100 лет тому назад монастырь, окруженный стеной, монахи находились в большей 
безопасности от татар. Около монастыря через Донец построен мост на сваях, имеющий около 33 саж. длины и 
незаливаемый водой. Донец в этом месте имеет всего только 28 саж. ширины и несколько футов глубины. Течение его 
очень слабо, вода прозрачна и вкусна. Левый берег Донца низменный; на нем 15-го августа бывает ярмарка. В 3-х 
верстах от монастыря вверх по Донцу на правом его берегу лежит небольшое село Богородичное, принадлежащее 
монастырю; вследствие чрезвычайной крутизны гор между этой деревней и монастырем нет проезжей дороги. В 
нескольких верстах от монастыря вниз по Донцу лежит другая небольшая деревня, принадлежащая монастырю и 
известная под именем слободы Монастырской. В том месте мелового кряжа, где находится часовня, показываются 
кремневые пласты. Я заметил два таких пласта: первый идет саженях в 5-ти ниже высочайшей из пирамидальных 
вершин и саженях в 15-ти ниже высочайшей вершины всего хребта; второй саженях в 4-х ниже первого, но все еще 
саженях в 20-ти над поверхностью воды в реке… В двух верстах от монастыря по дороге в Маяки лежит на 
возвышенном месте, в небольшой балке в лесу, виноградник, принадлежащий монастырю; он состоит приблизительно 
из 400 виноградных лоз и разведен более 10 лет тому назад. Хотя винограду в нем и много, но он мелок и плохого 
сорта… На ряду с ним растут прекрасные яблони, груши и бергамотовые деревья хорошей породы». 



Имение Потёмкиных

В 1787 г. по указу императрицы 
Екатерины II Святогорский 
монастырь был упразднен, а 
принадлежавшие ему деревни, 
земли и угодья отобраны в 
казну. В 1790 г. новым 
владельцем Святогорья стал 
князь Таврический - Григорий 
Потемкин. По указу Святейшего 
Синода монастырские храмы 
Успения Божией Матери и 
святителя Николая на скале 
обращены в приходские, а 
прочие (деревянный храм свв. 
Петра и Павла и неосвященный 
храм в («Святом месте») 
разобраны и увезены. В 
упраздненном состоянии 
обитель находилась почти 57 
лет.



5. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ 
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

XVIII В. 



Занятия населения
• В 1793 г. в Славянском уезде насчитывалось 23, а в Мариупольском — 22 

животноводческих завода, среди них соответственно 11 и 9 приходилось на 
конные заводы. Вла дельцы заводов (ими были не только помещики, казацкая 
старшина, но и зажиточные крестьяне) немало внимания уделяли селекционной 
работе.

• Удельный вес скотоводства среди других отраслей оп ределялся не только 
благоприятными климатическими условиями, но и возможностями доставки и 
реализации живого скота и продукции животноводства на местных яр марках, в 
российских столицах и в соседних государствах, в том числе и в Крыму.

• Во второй половине XVIII в. заметно возрастает удель ный вес земледелия. Как и 
скотоводством, им занимались все категории населения, начиная от казаков-
зимовчан и заканчивая горожанами. Составители описания Азовской губернии 
подчеркивали, что «качество земли производит всякого рода хлеб: рожь, 
пшеницу, ячмень, овес, гречиху,просо, лен, коноплю и проч. Из овощей 
выращивали арбу зы, отменно сладкие и великие, красные и белые дыни, разные 
огурцы, земляные яблоки (картофель — В. П.), чес нок, лук, свеклу, петрушку и 
многие другие...» Путеше ственники указывают, что им приходилось видеть целые 
поля, засеянные арбузами и дынями, но по величине и по вкусу они уступали не 
только астраханским, но даже и тем, которые выращивались в междуречье 
Днепра и Буга.

• Всего в помещичьих селениях Бахмутского, Славянского и Мариупольского 
уездов в 1795 г. имелось 88 «регулярных» садов, 45 из них (более половины) 
приходилось на Славян ский уезд.



Особенности освоения Донецкого 
края

• Основание 
поселений

• Раздача имений

«Слободско-Украинская губерния в 
1765 г. при учреждении своем точных 
пределов не имела, а заключались оные 
по одному только чересполосному 
владению смежных слободских и 
великоросских селений; хотя же после 
того и учреждено в сей губернии 
генеральное земель размежевание, но и 
по оному многие великоросские селения 
обмеживались общими кругами с 
селениями слободскими без 
внутреннего разделения и теперь 
составляли одни дачи» 

Чересполосны
е
владения 
землёй 
русских людей 
и черкас

Поселения были 
Военизированными
(военные 
автономии),
 дачи в крае
давались на основе
 военной службы



Трудности проживания в Донецком крае XVIII 
в.

• Нападения татар
• Саранча
• Чума
• Суховеи
• Войны
• Безлесая степь
• Степные пожары
• Разбойники – «гайдамаки», харцызы и 
др.



Некоторые события…
• 1739 год - морозы держались до 20 марта. Жестокая зима и война добили бахмутское 

солеварение. С начала военных действий добыча соли в Бахмуте сократилась в пять 
раз. Ко всем бедам, обрушившимся на юг страны и, в частности, на Бахмут, 
добавилась еще и чума.

• 1745 год - …И бахмутчанам ничего другого не оставалось, как забыть на время об 
экспериментах и бороться с засухой и отражать нашествие саранчи. Бедствие 
охватило громадную территорию. Великая сушь сопровождалась пожарами. Горели 
леса, горели города и села, начался падеж скота. Вспыхнув в этом году, он 
продолжался несколько лет. То, что не уничтожили огонь и жара, дожирала саранча. 

• «В 1739 г., – так доносили Преосвященному Белгородскому, – в Святогорском 
монастыре была моровая язва; все иеромонахи, иеродиаконы и монахи померли, 
осталось только два монаха простых, лет по сту; а ныне в 1742 г. определены из 
монастырей два иеродиакона и пострижен в монахи попов сын крылошанин Паисий, 
искусный в грамоте».

• Опустошительной чуме предшествовало нападение татар, в 1737 г. разграбивших 
святогорский монастырь, а также поселения Изюмского полка. Вот лишь несколько 
примеров татарского злодейства в Изюмском уезде.

• 1748 год - Начиналось лето, продолжалась оккупация Украины полчищами саранчи. 
Из зимней спячки она вышла в таком множестве, что, еще будучи пешею, покрывала 
собой все поля. Поля окапывали рвами, загоняли в них саранчу и сжигали, выгоняли 
на поля скот, чтобы топтал саранчу, но ничего не помогало. «Бывшие малороссийские 
полки были все в поле выведены, и сами их полковники и старшины, употребляя и 
прочих обывателей, истребляли саранчу, то зарывая ее во рвы, то сожигая, то 
метлами побивая».



Разнообразие культур



* ОПАСНОСТЬ ТАТАРСКИХ НАБЕГОВ НАВСЕГДА ПОКИНУЛА ЭТИ МЕСТА 

* СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ  КРАЯ  

* СОСЛОВИЕ КАЗАКОВ ПРЕОБРАЗОВАНО В ВОЙСКОВЫХ 
ОБЫВАТЕЛЕЙ

Принцип политики
просвещенного 
абсолютизма – 
хорошо 
управляемая 
империяИтоги правления для Донбасса:

* СОСЛОВИЕ РОССИЙСКИХ ОДНОДВОРЦЕВ -  ОСНОВА ЗАСЕЛЕНИЯ 
КРАЯ 

* ЗАИМКИ УЗАКОНЕНЫ, ЗЕМЛИ РОЗДАНЫ, КРЕСТЬЯНЕ 
ПРИКРЕПЛЕНЫ

* ПРИВЛЕЧЕНЫ ИНОСТРАННЫЕ КОЛОНИСТЫ



Донбасс заселён в результате 
политики российской 

государственной колонизации

«Представляется правильным говорить 
о государственной колонизации, понимая 

под ней процесс, сочетающий в себе 
деятельность правительства по 

заселению рассматриваемых земель и 
вольное переселенческое движение, 
контролировавшееся российской 

администрацией и обреченное на провал 
без поддержки государства» (А.И.Папков)



Домашнее задание
• Повторить пройденное, подготовиться к 
зачёту.


