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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
НА СЕВЕРСКОМ ПОДОНЦОВЬЕ В XVII–XVIII ВВ. 

(В ПРЕДЕЛАХ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Д.В. Силин,
г. Тамбов

История колонизации и заселения территории Северского подонцовья слабо изучена в науч-
ной исторической литературе XXI в. Вместе с этим, данные процессы представляют собой наи-
больший интерес в том ключе, что они неотделимы от основного вектора развития внутренней и 
внешней политики Московского царства (позднее – Российской империи) в XVII–XVIII вв. В то же 
время, не смотря на тесную взаимосвязь социально-политических, экономических и иных процес-
сов на внутренних и украинных территориях России, освоение и заселение территории Северского 
подонцовья в пределах современных Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Феде-
рации (далее – ДНР, ЛНР) имеют ряд своих индивидуальных особенностей, которые выделены в 
настоящей статье.

В основу статьи заложены материалы архивных, научно-исторических, краеведческих изы-
сканий ТНИИО «Тамбовское земство, а также тезисы готовящейся к изданию рукописи книги по 
истории и топонимике Северского подонцовья.
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XVII в., и особенно вторая его половина, стал 
сложным для истории Украины и Речи Поспо-
литой. Этому способствовало сразу несколько 
групп факторов. К внешним причинам стоит 
отнести усиление экономической и военной 
роли Московского царства в данном регио-
не, ослабление Крымского ханства, Шведский 
потоп (Польско-Шведская война 1655–1660 гг.), 
а к внутренним – ряд политических кризисов, 
неразрешенные вопросы о статусе казаков, их 
привилегиях и вольнице, усиление феодального 
гнета, ущемление православной веры по ито-
гам Брестской церковной унии 1596 г. и т.д. Как 
следствие этих процессов стало вхождение ряда 
территорий Речи Посполитой в состав Москов-
ского царства, с последующим их освоением и 
заселением. В данной связи, нами ставится цель 
изучить эти процессы на примере территорий 
по берегам р. Северский Донец и его притокам 
в пределах современной Донецкой и Луганской 
Народных Республик Российской Федерации. 
Таким образом, данная работа послужит осно-
вой для дальнейших исследований по топони-
мике и урбанистике Северского Подонцовья.

Наиболее ранее следы человека на Север-
ском Подонцовье относятся к эпохе древнего 
каменного века. В этой связи, А.Ф. Горелик и 
Н.И. Тарасенко отмечают, что среди многочис-

ленных проблем современного этапа изучения 
палеолита, является вопрос об источниковой 
базе1. Тем не менее, можно назвать ряд эталон-
ных стоянок человека в данном регионе: стоянка 
Рогалик (п.г.т. Петровка Станично-Луганского 
района ЛНР), Веселая Гора Славяносербского 
р-на ЛНР, Пришиб Славянского р-на ЛНР, близ 
Святогорска Краматорского р-на ЛНР, Трехиз-
бенка Счастьинского р-на ЛНР и т. д.2.

К эпохе неолита – энеолита следует отнести 
следующие объекты: Старобельскую стоянку на 
останце левого берега р. Айдар в 400 м на запад 
от г. Старобельска ЛНР, у с. Проказино Старо-
бельского р-на ЛНР, курганные комплексы близ 
г. Краматорска, на р. Красной, у с. Бобриково 
Антрацитовского р-на ЛНР, а также поселения 
у сс. Рубцы, Янохино, Ильичевка, Усово Озеро, 
Диброва, Титаровка, Денежниково, Шульгинка, 
Лиман на Северско-Донецком Левобережье и т. д.3

В последующие века освоение территории свя-
зано с ее колонизацией славянскими племенами4.

В народной памяти (с точки зрения этногра-
фии) освоение новых территорий по р. Север-
скому Донцу представлено в виде поэтических 
образов, как правило, связанных с казацкими 
подвигами, трудом, необычайными событиями 
и происшествиями. Классическим примером 
является объяснение происхождения названия 
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г. Харьков по имени первопоселенца пасеч-
ника Харько (Харьков хутор–Харькова слобо-
да–Харьков город–Харьков)5. Или, например, 
с. Юрковка названо по имени казака Юрко, 
бежавшего в здешние места на вольное посе-
ление, при этом, местная легенда упоминает, 
что название слобода получила по итогам рады 
(совета) поселенцев6.

В целом, проанализировав историю воз-
никновения 40 населенных пунктов на Север-
ском Подонцовье,7 можно выделить 7 основных 
групп, подлежащих классификации по основным 
причинам (предпосылкам) их возникновения.

1. Поселения, возникшие на местах сторо́-
жей, караулов, притонов (тайных сторожей) 
и станиц служилых людей польско́й службы 
и казаков. Населенные пункты данной катего-
рии относятся к периоду своего возникновения 
с последней четверти XVI–XVII вв., частич-
но захватывая нач. XVIII в. Как правило боль-
шинство населенных пунктов основано после 
1571 г., что связано с утверждением 16 февра-
ля этого года «Боярского приговора о станич-
ной и сторожевой службе», заложившего осно-
ву пограничной службы для защиты южных и 
юго-восточных рубежей Московского царства 
от набегов крымских и ногайских татар8. В дан-
ную категорию попадают такие поселения, как: 
г. Артемовск (Бахмут) (1571), с. Закотное (1681), 
г. Кременная (ок. 1680), с. Кривая Лука (I пол. 
XVIII в.), с. Маяки (1645), г. Святогорск (1526), 
г. Северск (1571), с. Старый Айдар (1636), 
с. Старый Караван (кон. XVII в.), с. Трехизбенка 
(1649), п.г.т. Яровая (1670).

Город Артемовск (Бахмут) Бахмутского р-на 
ДНР, согласно изученным материалам, основан 
в 1571 г. как сторо́жа воинских людей польско́й 
службы. Поселяне Бахмутовской сторожи в 
тот период занимались охотой и рыбной лов-
лей, обустраивали пасеки, зимовники, нередко 
оставаясь здесь на постоянное жительство, что 
заложило основу для возникновения города. 
Аналогичным образом, было основано в 1681 г. 
донскими казаками с. Закотное Лиманского р-на 
ДНР. При своем основании это была небольшая 
крепость Меловой Брод при броде на р. Север-
ский Донец. Стратегическое значение поселение 
не утратило даже в нач. XVIII в., когда в 1708 г. 
в окрестностях с. Закотного царскими войсками 
и слободскими казачьими полками в сражении 
были разбиты силы булавинских повстанческих 
войск, пытавшихся воспользоваться вышеобо-
значенными бродами.

Село Маяки Славянского р-на ДНР, соглас-
но исторической хронике, основано украинны-
ми казаками (черкасами) в 1645 г. как Маяцкий 
городок. Впоследствии городок был передан в 
ведение Изюмского слободского полка, который 
основал здесь в 1663 г. пост Маяки, как сторо-
жевую крепость Московского царства на южном 
порубежье. На самом высоком холме над р. 
Северский Донец была возведена вышка – маяк, 
на которой крепилась бочка со смолой и дрова-
ми: во время приближения вражеских орд каза-
чьи сторожевые разъезды поджигали бочки и 
черный сигнальный столб дыма, предупреждал 
об опасности.

Первые известные письменные известия 
о г. Кременной относятся ко II пол. XVII в. В 
это время здесь поселились донские казаки, 
которые к 70-м гг. составили Сухарев городок, 
ставший центром казацких поселений. Почти 
одновременно с казаками в этом районе нача-
ли селиться крестьяне с Правобережной Укра-
ины, образовавшие к 1680 г. слободу Кремен-
ную, ставшую с 1688 г. центром одной из сотен 
Изюмского слободского полка. Жители слободы 
несли сторожевую службу, занимались земледе-
лием, скотоводством и пчеловодством. 

2. Поселения, возникшие в местах поле-
вых станов и расквартирования, в т. ч. зимо-
вок, воинских частей. В данную категорию 
попадают населенные пункты, относящиеся к 
периоду времени с сер. XVII по сер. XVIII вв. 
Данное явление связано с формированием воин-
ских частей по слободскому типу в составе Вой-
ска запорожского низового и на Слободской 
Украины9. В качестве примеров следует назвать 
с. Кружиловка (1759), г. Лисичанск (1710), хут. 
Пархоменко (1660), г. Славяносербск (1753) и 
п.г.т. Ямполь (1682).

Классическим примером может служить с. 
Кружиловка Краснодонского р-на ЛНР, осно-
ванное в 1759 г. Ранее имело название Новобо-
жедаровка; название получило по балке Кру-
жилке. Считается, что в окрестностях села в 
XVIII в. при балках Кружилка, Довга, Морозова 
и Крута над р. Северским Донцом существова-
ли зимовки запорожских казаков, относившиеся 
к Кальмиусской паланке Войска Запорожского 
низового. Из этих зимовок и сформировалось 
будущее с. Кружиловка. В то же время, прежнее 
название села свидетельствует о связи насе-
ленного пункта с селом Божедаровкой, перевод 
части поселян которого положил начало ново-
му селу.
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Датой основания г. Лисичанска считается 
1710 г., хотя официальные документы указывают 
на 1795 г., когда в одну городскую агломерацию 
были объединены ранее основанные подразделе-
ниями Бахмутского гусарского полка с. Верхнее (с. 
Третья Рота, тож, 1753 г.) и с. Рубежное (1770 г.).

Село Пархоменко Краснодонского р-на ЛНР 
основано в 1660 г. под названием Суходольско-
го казачьего пикета. Далее именовалось как с. 
Макаров Яр, Архангельское тож. Название села 
объясняется тем, что в 1738 г., согласно легенде, 
запорожский старшина Макар Безродный с семь-
ей и челядью основал в здешних местах зимовник.

3. Поселения, возникновение которых 
связано с пожалованием земель за воинскую 
службу. Все проанализированные нами насе-
ленные пункты на р. Северском Донце в преде-
лах ЛНР и ДНР относятся к XVIII в., а именно: 
с. Веселая Гора (1761), с.с. Абазовка, Иванов-
ка, Штейнгеровка – впоследствии вошедшие в 
состав г. Краматорска (сер. XVIII в.), с. Щурово 
(кон. XVIII в.).

Основателем села Веселая Гора является 
Константин Николаевич Юзбаши (1724 – 17 
сентября 1802) – бригадир русской армии, выхо-
дец из сербских граничар, один из первых воен-
ных поселенцев Славяносербии. В 1776 – 1777 гг. 
в селе тщанием К.Н. Юзбаши возведена церковь 
Благовещения Пресвятой Богородицы, а также 
заложен вектор дальнейшего развития поселения. 

Село Щурово принадлежало семье поме-
щиков Адамовых и состояло в приходе Петро-
павловской церкви, расположенной в слободе 
Лиман Изюмского уезда Харьковской губернии. 
Известно, что поручик Николай Степанович 
Адамов обосновался в здешних местах в конце 
XVIII в., заложив усадьбу и барский дом, вокруг 
которых разрослось данное село.

4. Поселения, возникшие в условиях 
монастырского хозяйственного освоения 
территорий. Как правило, данная группа посе-
лений возникала в местах хозяйственной дея-
тельности монастырей, а также близ скитов и 
пустыней. Исторический период возникновения 
поселений относится к XVI – I пол. XVIII вв., 
что укладывается во временные рамки коло-
низации земель Поля, Подонцовья и Великого 
Луга монастырями и ограничивается Секуляри-
зационной реформой 1764 г. В качестве приме-
ра служит с. Богородичное (1730), г. Святогорск 
(1526), п.г.т. Ямполь (1682).

Ключевым монастырем, который активно 
вел колонизацию территорий по р. Северскому 

Донцу была Святогорская Успенская пустынь. 
О местности «Святыне горы» впервые упоми-
нается в 1526 г. в записках немецкого дипломата 
Сигизмунда Герберштейна, сообщающего, что 
русские в здешних местах ежегодно держат сто-
ро́жи вдоль р. Северского Донца с целью разве-
док и удержания татарских набегов. О том же 
сообщает Никоновская летопись и Книга Боль-
шому чертежу. В росписях сторо́ж за 1571 г., в 
числе прочих, названа 5-я Святогорская сторо́-
жа, воинские люди которой, вели наблюдение за 
Изюмским шляхом, а также за территорией от 
Валуек до Борисового городища и меловых гор10.

Святогорский монастырь впервые упоми-
нается в 1624 г., когда царь Михаил Федорович 
пожаловал духовенству грамоту на право вла-
дения землей. Монастырские владения прости-
рались вдоль р. Северского Донца – от устья 
р. Оскол до рр. Черный Жеребец и Бахмутки. За 
пользование землей под посевы, окрестными 
лесами, местами рыбной ловли крестьяне отбы-
вали различные повинности в пользу духовенства. 
Главной доходной статьей монастыря были сборы 
за перевоз через р. Северский Донец на Торские 
озера, где открылись соляные промыслы.

Отметим, что земли, на которых будет осно-
вано село Богородичное, по царской грамоте 
1704 г. также относились к Святогорской обите-
ли и были определены в следующих границах: 
вдоль р. Северского Донца от устья р. Студе-
нецкий колодезь до устья р. Черный Жеребец, 
вместе со всеми лесами и сенными покосами и 
всякими угодьями.

Монастырь, построенный у подножья мело-
вых гор на правом берегу р. Северского Донца, 
имел мощные крепостные укрепления, одновре-
менно выполняя военно-оборонительную функ-
цию. В 1679 г. монастырь был захвачен крым-
скими татарами, разграблен и сожжен, однако 
вскоре обитель была возобновлена. После вхож-
дения Крыма в состав Российской империи в 
1788 г. монастырь утратил свое военное значе-
ние. В 1787 г. по указу императрицы Екатери-
ны II Святогорский монастырь был упразднен, а 
принадлежавшее ему имущество отошло в казну.

Поселок городского типа Ямполь тоже воз-
ник на землях монашеского скита, основанно-
го в нач. XVII в. В 1724 г. на месте скита была 
построена Свято-Николаевская церковь. Извест-
но, что Репнинский юрт, включавший в себя 
территорию Святогорского монастыря, служил 
форпостом, защищавшим Сла́вянские соляные 
варницы от набегов крымских татар, охраняя 
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Ямпольский перевоз на границе Московского 
царства с Крымским ханством после 1729 г.

5. Поселения, возникшие в следствие 
переселения крестьян на новые земли от кре-
постного гнета. В данную группу населенных 
пунктов попадают два поселения, относящиеся 
по годам своего возникновения к периоду XVII–
XVIII вв. – это г. Счастье (1754) и с. Трехизбенка 
(1649). Отметим, что данный период укладыва-
ется в общие хронологические рамки массового 
переселения крестьян из Московского царства 
на Поле, в Подонье, Поволжье и на Кубань в 
попытке уйти от крепостничества.

По легенде, г. Счастье основано в кон. 
XVII в. выходцами из великоросских губерний, 
бежавших на Слобожанщину от крепостниче-
ства; однако и здесь их настигло крепостное 
право, когда императрица Екатерина II подарила 
здешние земли и крестьян Григорию Ивановичу 
Ковалинскому, полковнику Таганрогской порто-
вой таможни.

В свою очередь, с. Трехизбенка считает-
ся основанным ранее 1647 г., в связи с тем, что 
на месте будущего городка уже существовало 
небольшое поселение, состоявшее из 3 изб; это 
подтверждается отпиской 27 мая 1647 г. атамана 
донской станицы К.С. Степанова о дозоре в степи: 
«…выше Айдару, а ниже Боровой в казачьем юрту 
у Трех Изб переехали… татарскую сакму…»11.

6. Поселения, возникшие в местах 
фабрично-заводской и промышленной дея-
тельности. Возникновение населенных пун-
ктов данной категории, как правило, связано с 
существованием соленых копей и солеварен, 
угольных и рудных шахт. Период возникнове-
ния населенных пунктов, определенный нами с 
II пол. XVII по XIX вв. обусловлен существо-
ванием в здешних местах богатых месторожде-
ний. В списке таких поселений г. Горское (1898), 
г. Золотое (1878), г. Краматорск (1868), г. Лиси-
чанск (1710), крепость Тор и хут. Казенный Торец 
в окрестностях будущего г. Славянска (1645).

История существования крепости Тор начи-
нается с лета 1663 г., когда из г. Белгорода на Тор 
было послано 600 ратных людей «для городово-
го строения», а также были переведены жите-
ли из близлежащих населенных пунктов: Валу-
ек (50 семей), Чугуева (50 семой), Харькова 
(12 семей) для поселения. Из-за отсутствия в этой 
местности хорошей питьевой воды и большого 
расстояния до леса возглавлявший экспедицию 
Яков Филимонов распорядился заложить кре-
пость около Маяцкого озера. После этого, вес-

ной 1664 г., на Торские озера были направлены 
еще 215 человек работных людей, 88 стрельцов 
и 15 целовальников с поручением наладить про-
изводство казенной соли. Ими были построены 
варницы и амбары для хранения соли. Работные 
люди разместились в куренях и землянках. Из 
г. Ельца доставили 40 котлов, в которых за сезон 
1664 г. выварили 5158 пудов соли. Здесь же для 
защиты от нападений татар начали сооружать 
укрепления. Между Соленым и Пресным озера-
ми была возведена стена длиною 22 сажени и 
надолбы протяженностью 350 саженей.

В 1676 г. около Торских озер на месте ста-
рых укреплений был построен г. Тор (Соляной). 
Одновременно с ним была сооружена крепость. 
Она занимала площадь ≈ 1 га и имела вид четы-
рехугольника. Стены ее были построены из 
дубовых и сосновых бревен в виде частокола 
высотой 4 м. По углам имелись четыре глухие, 
а со стороны Маяцкой дороги и посада – про-
езжие башни. На башнях установили шесть 
пищалей, вокруг крепости выкопали ров глуби-
ной в 1,5, шириной в 2 сажени. В городе вначале 
построили деревянные дома и полуземлянки на 
245 семей.

В августе 1696 года в пожаре крепость поч-
ти полностью сгорела. Пришлось отстраивать 
ее заново на старом месте. Стены возвели из 
дубовых бревен. Вместо шести соорудили пять 
башен – четыре глухих и одну проезжую.

Возникновение и развитие г. Лисичанска 
неразрывно связано с открытием и промыш-
ленной разработкой каменного угля на Дон-
бассе. Систематические разработки угольных 
месторождений начались после издания 14 ноя-
бря 1795 г. Екатериной II Указа «Об устроении 
литейного завода в Донецком уезде при речке 
Лугани и об учреждении ломки найденного в 
той стране каменного угля».

В соответствии с указом, для обеспечения 
углем Луганского литейного завода, в урочище 
Лисичья Балка был основан первый на Донбассе 
каменноугольный рудник. Для работы на руднике 
были переведены крепостные рабочие с Липец-
кого (Тамбовская губерния) и Александровского 
(Олонецкая губерния) казенных заводов.

Новый этап в возникновении населенных 
пунктов на Северском Подонцовье начинается в 
кон. 60-х гг. XIX в., с постройкой Курско-Харь-
ковско-Азовской железной дороги вблизи р. 
Казенный Торец, где возникла станция Крама-
торская при которой был обустроен п. Крама-
торск, значительно расширившийся в 90-е гг, 
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после соединения Курско-Харьковско-Азовской 
железной дороги с Екатерининской. Прямая 
и относительно дешевая транспортная связь с 
рудниками Донбасса и криворожскими место-
рождениями железных руд создала благопри-
ятные условия для строительства в этом райо-
не промышленных предприятий. Уже в 1887 г. 
вблизи станции Краматорская бельгийская 
акционерная компания «Штерцер и сыновья» 
построила завод огнеупоров. В 1892 г. немец-
кая фирма «В. Фицнер и К. Гампер», купив-
шая у местных крестьян земли в районе между 
притоками Торца – Бычком и Маячкой, начала 
строительство машиностроительного завода, а в 
1896 г. предприятие уже выпускало несложное 
оборудование для железных дорог и небольших 
шахт. Чтобы обеспечить машиностроитель-
ное производство металлом, в 1898 г. на заводе 
построили доменные печи. В 1901–1904 гг. про-
изводство чугуна на предприятии увеличилось 
в три раза, достигнув 4,5 млн. пудов. В поселке 
возникают также небольшие железоделатель-
ные предприятия «Сирена» и «Подкова», при-
надлежавшие купцам Быковым. В населенном 
пункте действовала паровая мельница, крупо-
рушка и кузнечные мастерские.

7. Поселения, возникшие в мирное время. 
Данная категория поселений укладывается по 
периоду своего возникновения в рамки XIX – нач. 
ХХ вв. Это с. Бурчак-Михайловка, с. Великий 
Суходол и г. Краснодон (хут. Сорокин) (1844). 

Отметим, что будущий г. Краснодон впервые 
упоминается в подготовительных документах 
экспедиции «Исполнение предписания Комис-
сии, учрежденной для размежевания земель 
Войска Донского» от 12 мая 1844 г. как хут. 
Сорокин. С 1912 по 1914 гг. здесь были заложе-
ны шахты №№ 1, 2, 5: «Сорокино», «Чури́ли-
но», «Ме́нтовская», составившие Сорокинский 
рудник, положивший основу экономического и 
промышленного процветания г. Краснодон.

Села Бурчак-михайловка и Великий Суходол, 
в свою очередь, возникли именно как земледель-
ческие и аграрно-перерабатывающие центры, 
окончательно сформировавшись в нач. ХХ в.

На основании всего изложенного, мож-
но сделать вывод, что наиболее ранняя волна 
колонизации и заселения территорий по бере-
гам р. Северского Донца относится к периоду 
с последней четверти XVI–XVII вв. Она непо-
средственно связана с основанием в Московском 
царстве станичной и сторожевой службы. Одно-
временно с этим, колонизация новых земель по 

окраинам Московского царства и основание там 
новых поселений проходила под эгидой Русской 
Православной Церкви, которая всячески поощ-
ряла хозяйственную деятельность монастырей 
и скитов на новых территориях в целях их при-
соединения к России.

С образованием на южном порубежье 
Московского царства Слободской Украины 
начался новый этап освоения земель Север-
ского Подонцовья. Полки, сформированные по 
слободскому типу, становились в местах своего 
расквартирования слободами и хуторами, орга-
низованными по военному типу на принципе 
компактного размещения слобод12. Многие из 
числа ныне существующих населенных пунктов 
ДНР и ЛНР в пределах долины р. Северского 
Донца возникли на местах прежних полевых 
станов, пала́нок и зимовок слободских и каза-
чьих полков. При этом активно использовалось 
сочетание земляных и деревянных укреплений, 
что было исследовано Г.А. Каримовым на при-
мере гг. Яблонова и Болховца13. С сер. XVII в. 
сюда начали массово стекаться крестьяне вели-
корусских губерний, бежавшие от крепостного 
гнета, а также с захваченных Польшей и Литвой 
территорий Украины14.

Создание единой системы управления во 
всех слободских полках привело к формирова-
нию прослойки высшего командного состава в 
лице полковника, подполковника, пана обозного 
и кошевого, сотников, есаулов и хорунжих, пол-
ковых судей, получавших землю за службу15. На 
пожалованных землях также создавались новые 
населенные пункты, в которые сводились под-
помо́щничьи и зарее́стровые (в последствии 
– владельческие) крестьяне. Этот период, свя-
занный с массовой раздачей земель военной, а 
также дворянской российской и малоросской 
знати, укладывается в рамки XVIII в.16 и знаме-
нует собой полное установление крепостного 
права на Северском Подонцовье.

Помещичье землеведение, аккумулируя 
природные ресурсы территории, стимулирова-
ло развитие мануфактурного, а затем промыш-
ленного производства. Богатые месторождения 
соли, руды и угля заложили основу будущей 
промышленной славы Донбасса. Как рабочие 
поселки при солеварнях, шахтах и рудниках, 
фабриках и заводах, полустанках железных 
дорог в XIX в. возникли новые населенные пун-
кты на Северском Подонцовье. Активному росту 
населения также способствовали возможность 
заработка и установление мирной жизни в крае.
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