
Донецкий край в 
первой трети XVI в. 

7 класс



ПЛАН

► 1. Донецкий край как территория пограничья между 
Крымским ханством и Русью.

► 2. Татарские сакмы на территории Донецкого края.

► 3. Начало освоения Донецкого края государевыми 
людьми.

► 4. Развитие сезонных промыслов.



ЭПИГРАФ

И степь открылась впереди,
     И предстоит нелегкий 
путь…
                              И.Г.Герасимов



ДОНБАСС – особенности  развития

■ 1.Регион, сформировавшийся в Новое 
время. 

■ 2. Географически объединяет степной и 
лесостепной ландшафты.

■ 3. Политическое положение – южное 
порубежье Русского государства.

■ 4. Контактная территория 
сосуществования различных этносов и 
цивилизаций.

■ 5. Промысловый, затем промышленный  
центр

Периодизация
■ Раннее Новое время
      XVI - XVII ст.
■ Новое время
      XVIII – XIX ст.



 Донецкий край как территория пограничья 
между Крымским ханством и Русью.

К началу XVI в. хозяевами степей Донецкого края стали крымские и ногайские 
татары. Полуостров Крым и прилегающие степи находились во владениях крымских 
татар, ногайцы кочевали в степях Нижнего Подонья. Между тремя крупными 
государствами: Крымским ханством, Русью и Литвой – располагались обширные 
степные просторы, в которые входили степи Донецкого края. На владение этими 
землями претендовало Крымское ханство, которое, тем не менее, полной власти и 
контроля над ними не имело.



К началу XVI в. по рекам Северский Донец и Дон уже ездили русские сторожа – 
предшественники пограничников. Русла рек и их притоков окаймляли леса, на 
водоразделах господствовала степь. Названия речек в Днепро-Донском 
междуречье встречались как славянские (Боровая, Жеребец, Гнилица), так и 
тюркские (Тор, Изюмец, Бахмут). Временами неподалёку от речек встречались 
городища – остатки древних поселений булгар и других народов. Некогда в этих 
местах располагались города и селища подданных Хазарского каганата, затем 
Золотой Орды. Теперь эти поселения лежали в руинах.



Выше по течению реки Северский Донец можно было увидеть руины 
древнерусских городов. Несмотря на то, что настоящая степь начиналась южнее, 
население русских окраин называло Полем или степью все пространства, 
находящиеся к югу от заселённых территорий. В то время самым южным был 
город Курск. По течению реки Северский Донец островками располагались леса, 
правый его берег был выше, чем левый, временами встречались меловые горы, 
местность была холмистая, поблизости от левого берега находилось много озёр. 
Южнее, за р. Бахмут, лесостепь заканчивалась, и начиналось царство степи. 
Гористый рельеф Донецкого кряжа переходил в равнину, покрытую высоким 
разнотравьем. Ближе к Азовскому морю Приазовская низменность представляла 
собой безлесое пространство. Пресной воды, как и дождей, там было мало, лето 
жаркое и сухое, зимой сильные холода. 



Татарские сакмы на территории Донецкого 
края.
В результате междоусобных войн в степи образовалось несколько ханств. Большая 
Орда и Крымское ханство соперничали между собой за земли и титул преемника 
Золотой Орды. 
Крымский хан Менгли-Гирей разгромил Большую Орду в 1502 г., что привело к 
новому соотношению сил в Восточной Европе.
Крымский хан считал себя наследником ордынских ханов-царей и рассматривал 
Русь, как своë наследственное владение, завоёванное его предками. 
Периодически им поднимался и вопрос о выплате дани, которую прежде 
выплачивали русские правители Орде.



В 1503 г. к Русскому государству была присоединена большая часть бывшего 
Новгород-Северского княжества. Главной пограничной крепостью на юго западной 
границе стал древний русский город Путивль.

Крымское ханство оказалось южным соседом Руси, началось многовековое 
противостояние



В походах татары обычно старались взять пленных – ясырь, чтобы продать их 
на рынках Крыма. Крупнейший рынок работорговли находился в Кафе (совр. 
Феодосия). Набеги делались «большими» или «малыми людьми», что 
означало количество орд, двигавшихся на Русь. К большому походу обычно 
присоединялись османские войска.
Они вторгались несколькими путями, которые, называли сакмами. В степи никаких 
видимых дорог не было, но всадники пользовались особенными приметами в степи, 
указывавшими, где удобнее проехать. К таким приметам относились, к примеру, 
курганы. Реки они преодолевали в специальных местах, где были известны броды – 
перелазы. 
Сакмы или шляхи прокладывались по водоразделам, в обход естественных 
препятствий, поскольку на высоких местах раньше таял снег и раньше появлялась 
трава, служившая кормом для татарских коней.



Наиболее известны три татарских дороги, каждая из них проходила частично и 
по Донецкому краю. Это Муравская, Изюмская, Кальмиусская. Все вели в центр 
Российского государства, к Москве.

Кальмиусский шлях пролегал восточнее первых двух дорог, у истоков реки 
Кальмиус. Татары переправлялись через Северский Донец западнее реки Айдар 
и устремлялись на север, между реками Оскол и Айдар.



Донбас
с
на карте



Начало освоения Донецкого края 
государевыми людьми.
Русские города и села отделялись от районов татарских кочевий сотнями 

километров степных и лесостепных пространств. Тем не менее, татары 
нередко доходили до центральных уездов. Самым опасным фактором была 
внезапность их нападений. Поэтому необходимо было создать в степи 
разведку. 

Выдвинутые вперед, в степь, отряды конных русских воинов могли 
заранее узнать о движении татар, предупредить об этом правительство и 
население. К XVI в. сторожевая служба уже имела историю и традиции.

Сторожевая служба получила стройную организацию в 1571 году на 
основе разработанного под руководством воеводы М.И. Воротынского 
Устава. Сторожевую службу несли сторожи (сторожевые наблюдательные 
посты) и станицы (небольшие конные отряды), высылавшиеся из пограничных 
крепостей в степь в период с середины весны до наступления зимы.



Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн встретил русских сторожей 
в районе Святых гор на Северском Донце, когда ехал с поручением в 
Москву, в 1526 г. Это было первое письменное упоминание о событиях на 
территории нашего края в Новое время

Сигизмунд Фон Герберштейн «Записки о Московских делах», 1526 г. «О 
жертвенниках Александра и Цезаря, о существовании которых в этих местах 
упоминают некоторые писатели, или об их развалинах я не мог узнать ничего 
верного ни от туземцев, ни от тех людей, которые часто бывали в этих местах. 
Также воины, которых князь каждый год посылает туда для разведывания и 
отражения татарских набегов, когда я спрашивал их об этом, отвечали, что они 
никогда не видали и не слыхали ничего такого. Однако они не отрицали, что около 
устьев малого Танаиса (Донца), в четырех днях от Азова, близ места Великий 
Перевоз, у Святых гор, они видели статуи и какие-то мраморные и каменные 
изображения. А малый Танаис берет начало в северском княжестве, от чего 
называется Северским Донцом и в трех днях выше Азова впадает в Танаис». 

1. Какие географические названия упоминаются в источнике?
2. Кто и когда впервые упоминал о местности «Святые горы»?



К середине XVI в. сторóжи и станицы уже выезжали из северских городов Путивля 
и Рыльска на юг и 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».



Хронология

• 1502 г. – разгром Большой Орды 
крымским ханом Менгли - Гиреем

• 1520 – е. гг. - начало систематических 
татарских набегов на Русь

• 1526 г. – первое упоминание в 
письменных источниках о местности 
«Святые горы» на р. Северский Донец.



Сословия русского пограничья,
начавшие освоение Донецкого 

Поля
• Дети боярские – владельцы поместий
• Мелкие служилые люди – жители городов
• Крестьяне – жители южных уездов
• Казаки – вольные люди, нёсшие военную 
службу в пограничных городах  по найму

Все вместе – государевы люди
• Кроме того – на Дону и Днепре постепенно 
формируется вольное казачество, 
исполняющее государеву службу 
эпизодично.



Наряду со службой в степи, в свободное время станичники занимались охотой, 
рыбной ловлей, даже торговлей. 
Уже в это время можно определить социальный состав населения, которое к концу 
XVI в. начало хозяйственное освоение Донецкой степи. Это жители русского 
пограничья.

К государевой службе на Поле относилось: 
1. сообщать известия о татарах;
2. отражать набеги;
3.  отбивать пленников;
4.  нести службу в караулах в качестве сторожей, т.е.  заботиться о безопасности 

страны и её жителей.



Сезонные промыслы на территории 
Донецкого Поля

Промыслами занимались ухóдники по юртáм (ухóжьям), которые располагались на 
территории различных природных урóчищ (луг, яр, овраг, затон и др.). Наиболее 
удобными были урочища, находившиеся вдоль течения рек и их притоков, по ярам и 
балкам. Там и устраивали временные жилища охотники, рыболовы, бортники.

Юрт – временное владение этими урочищами. На промыслы уходили 
далеко в степь, в Поле, откуда и произошли понятия «уходники», 
«ухожьи», «уходы».

 Промысел – это добыча каких-то природных благ в дополнение к 
основным занятиям. 



Сезонные 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 больших 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. Уходили на много 
дней и даже на 1-2 месяца в осенне-зимний период.



Рыбная ловля Рыбаки использовали 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. Рыбу ловили в реках, озёрах 
и, когда была возможность, в Азовском море.



Бортничество. Пчелиный промысел был, по существу, охотой за мёдом. Бортевой 
мёд производят дикие пчёлы, затем откладывают его в соты, расположенные в 
дуплах деревьев. Раньше человек находил дупло диких пчёл и забирал весь мёд, 
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. Дупла находились на высоте 4-15 м. Тут мёд 
собирали люди, именуемые бортниками. 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». Мёд 
был дорогим и очень ценным продуктом.



Запоминаем новые слова 
Сакмы – степные пути. 
Промыслы – сезонные занятия населения с целью получения 
дополнительного дохода.
 Юрт – используемая для занятия каким-либо промыслом территория, 
находящаяся во временном владении промысловика. 
Уходники – население русских окраин, вышедшее на промысел. 
Сторож – пограничник. 
Перелаз – брод через реку. 
Дети боярские – провинциальные дворяне, нёсшие обязательную 
службу и получавшие за неё поместья. Относятся к служилым людям 
«по отечеству», являясь низшей категорией дворян. 
Уезд – административно-территориальная единица в Российском 
государстве, делившаяся на станы и волости. 
Поместье – разновидность земельного владения, предоставлявшегося 
за воинскую или государственную службу в России в конце XV – начале 
XVIII вв.
 Поле – просторы, которые начинались за чертой оседлых жилищ 
населения России и простирались до Крымского полуострова. 



В начале XVI в. Донецкий край представлял необжитое 
степное пространство, Поле, где пасли стада кочевники, 
проходили их военные отряды с целью нападений на русские 
города и села, а Россия выставляла в степь сторожевые 
отряды. В Донецком крае сторожа ездили в окрестностях 
Святых гор. Пограничное население Руси приходило в эти 
места на промыслы, занимаясь, кроме сторожевой службы, 
рыбной ловлей, охотой, бортничеством.

ИТОГ УРОКА



Задания для повторения
• Опишите природу Новороссийских степей.
• Назовите особенности географического и 
политического положения Донецкого края.

• Кто и  когда впервые упоминал о Святых горах?
• Что такое уходы, юрты, промыслы?
• Чем занимались промысловики – уходники?
• Что означает выражение «государевы люди»?


