
 
Донецкий край в период 

военно-земледельческой 
колонизации (XVI - XVIII в.)



Словарь
► Сакмы –  степные дороги.

► Промыслы – сезонные занятия населения с целью получения 
дополнительного дохода.

► Юрты – удобная для занятия промыслом территория (урочище)

► Уходники – население окраин, вышедшее на промысел.

► Сторож – пограничник.

► Боярские дети – провинциальные дворяне, несшие обязательную 
службу и получавшие за неё поместья.

❖ Поминки- подарки русских властей Крымским ханам и другим 
влиятельным лицам с целью выкупа пленных или отведения угрозы 
набега.

❖ Ясырь — живой товар (пленники)

❖ Кафа (Феодосия) – главный центр крымской работорговли.

❖ Перекоп – крепость – граница на въезде в Крым с глубоким рвом через 
перешеек. Отсюда выражение: перекопский царь.

❖ Янычары – лучшие турецкие военные части.



     Донбасс



Географическое и политическое 
положение Донецкого края в нач. XVI в. 

Русское 
государство

Вел. Княж. 
Литовское



Сакмы
► Муравский шлях: западная дорога, которая начиналась у верховьев Самары, 

притока Днепра и дугой огибала притоки Северского Донца. Далее проходила по 
водоразделу Ворскла — Северский Донец, оставляя к востоку крайние русские 
села и деревни Белгородского уезда. Севернее Белгорода, в степи, у истоков 
Северского Донца, Псела и Донецкой Сеймицы находился Думчий курган. Здесь 
была развилка степных дорог. Главная отходила на восток, где у 
верховьев Сейма Муравский шлях соединялся с Изюмским. На запад от Думчего 
кургана поворачивал между Пслом и Сеймом Бакаев шлях, в северо-западном на 
правлении к верховьям Оки шёл Пахнуцкий шлях.

► Изюмский шлях: начинался, как и Муравский, в верховьях реки Самары, но шёл 
прямо на север, где у Изюм-кур гана татары переправлялись через Северский 
Донец. Затем Изюмская дорога проходила западнее Оскола, причём у верховьев 
Волчьих вод и реки Нежеголи существовало ответ вление на восток, через 
переправу на Осколе к соседней Кальмиусской дороге. Проходя далее между 
рекой Корочей и верховьями правых притоков Оскола, Изюмский шлях у истоков 
Сейма соединялся с Муравским. Сёла и деревни Белгородского уезда оставались 
западнее Изюмского шляха, Оскольский уезд — восточнее. Дальнейший путь 
татар к северу от места соединения Муравским и Изюмским шляхами лежал к 
переправам через реку Быструю Сосну. Преодолев эту реку татары могли 
повернуть к реке Зуше — притоку Оки, где распо лагались Новосильский, 
Мценский и Чернский уезды, либо пройти у верховьев реки Мечи к тульским 
селам.

► Кальмиусский шлях: пролегал восточнее первых двух дорог, у истоков 
реки Кальмиуса. Татары переправлялись через Северский Донец западнее реки 
Айдара и устремлялись на север, между реками Осколом и Айдаром, оставляя 
слева Валуйки. Через Тихую Сосну татары обычно переправлялись Каменным 
бродом, но существовали и другие переправы. Далее к северу Кальмиусская 
дорога шла к бродам на реке Быстрой Сосне.



Татарские набеги
► Сакмы не были обычными дорогами, скорее, это направление 

пути. Они придерживались водоразделов рек и бродов через 
реки. Прохождение отрядов выдавала примятая трава.

► Причины набегов: татары считали себя наследниками Золотой 
орды (право на порабощение Руси), работорговля как основной 
источник доходов крымскотатарского общества.

► Цели набегов: грабеж, взятие полона, нанесение ущерба с целью 
ослабления противника,  запугивание с целью последующего 
требования поминок

► Участники: всё мужское татарское население Крыма, владеющее 
оружием.

► Время нападений – чаще летом.

► Частота нападений – редкий год без нападений, численность 
нападавших была разной («большими людьми» или частью).



Еще в 1380 г. московский князь Дмитрий Донской посылал в степь 
сторожей, которые внимательно следили за движением хана Мамая  
и привозили сообщения князю.
 Сторожи известны и в XV в
Русские города и села отделялись от районов татарских кочевий 
сотнями километров степных и лесостепных пространств. 
Возникла необходимость в организации в степи разведки.
Выдвинутые вперед, в степь, отряды конных русских воинов  могли 
заранее узнать о движении татар, предупредить об этом 
правительство, население. 
Хорошо организованная разведка давала возможность заранее  
подготовиться к татарскому нападению, собрать войска, нанести 
татарам ответный удар. 
К XVI в. сторожевая служба уже имела историю и традиции. 
В летописях встречаются упоминания о посылках в южную степь 
русских сторожевых отрядов еще в эпоху феодальной 
раздробленности.
.



 

► Организация сторожевой 
службы в южной степи  в 
общегосударственном 
масштабе стала 
возможной лишь в XVI в.,  
после объедине ния всех 
русских земель вокруг 
Москвы  и образования 
Русского 
централизованного 
государства.



► В середине XVI в. большое значение имели 
сторожи и станицы, выезжавшие из 
северских городов Путивля и Рыльска на юго-
восток. Географическое положение этих 
городов позволяло им получать наиболее 
раннюю информацию о выступлении 
крымских татар. Эти сведения передавались 
в Москву. Например, в 1552 г. путивльский 
станичник Иван Стрельник сообщил в Москве, 
что крымские татары идут на русские города 
и «уже Донец Северский перелезли».



Промыслы
► Охота
К XVI—XVII вв. с установлением регулярных рыночных связей промысел пушнины приобрёл 
товарный характер. Соболиный мех на вес ценился дороже, чем золото. Пушнина была долгое 
время главным источником валютных доходов, на экспорт шли меха соболей, лисиц, белок, 
бобров, куниц, горностаев, выхухолей. Охоту, называли    гульбою. Высокие    сочные    травы    
питали многочисленные   стада    лосей,     зубров,    оленей, сайгаков,    диких    лошадей.    Из  
птиц   водилось много    орлов,    соколов,    ястребов,    диких голубей,    тетеревов,    куропаток,    
гусей,    лебедей, журавлей. На    дальние    охоты,   за   крупным   зверем выезжали    группами    
до    100   человек. Уходили   на    много   дней   и даже    на   1~2 месяца    в    осенне-зимний   
период.

► Рыбная ловля
Использовались сети, снасти-ловушки, крючки разных размеров, ловили осетровых и хищных рыб, 
самые большие крючки использовали для ловли сома. Рыбу   солили и вялили. Засолка 
производилась в солилах - длинных четырехугольных коробах, сделанных из толстых деревянных 
досок.  Коптильни представляли собой мазанки, крытые камышом. При отсутствии печей рылись 
канавы, в которых дымились деревянные опилки. Коптили обычно рыбец и сельдь. Рыбу, 
помещенную в бочки, засыпали солью, а через три дня ее топтали и клали гнет. Перед вывеской на 
просушку рыбу вымачивали, а затем выветривали, старались выбирать такое время года, когда не 
было мух. Вывозили в города и там продавали.

► Бортничество
Пчелиный промысел был, по существу, охотой за мёдом. Раньше человек находил дупло диких пчёл 
и забирал весь мёд, отнюдь не задумываясь о том, что будет с разоренной пчелиной семьей. 
Позднее охотники за мёдом стали метить найденные деревья с пчелами и считать эти дупла (борти) 
своей собственностью. Чтобы пчёлы не погибли, они оставляли им на зиму часть мёда. Затем 
бортники научились сами делать дупла в деревьях, куда заселялись пчёлы. Так на смену системе 
дикого пчеловодства пришло бортничество, когда люди изготовляли уже жилье для пчёл, 
выдалбливая в деревьях дупла и отмечая их личным знаком. Дерево с бортью называлось 
бортевым, а участки леса с бортевыми деревьями — «бортевыми угодьями».



Использованные источники

http://beelgorod.ru/history-belgorod/bel
gorod-south-russia/627-storozhevaja-i-sta
nichnaja-sluzhba.html

История от Бузины
о Крымском ханстве:
 
http://www.segodnya.ua/ukraine/ictorii-ot-olecja-buziny-neizvectnoe-krymckoe-khan
ctvo.html

История походов крымских татар на 
Русь /
Сайт: Крымология  - / 
http://krymology.info/


