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ЗАСЕЛЕНИЕ МАТЕЕВО КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

В  результате  Азовских  походов  Петра  I  в  1695‐1696‐гг.к  России  была  присоединена  территория, 

южная граница, которая шла прямой линией от места впадения Миусского лимана в Азовское море  и до 

Днепровских  порогов.  Еще  не  был  заключен  мирный  договор  с  Турцией,  как  Петр  I  начал  строить 

крепости  на  Миусском  полуострове,  а  с  заключением  мира  3  июля  1700г.  и  проведением  границы, 

заселять  бассейн  реки  Миус.  Это  было  вызвано  серьезными  причинами  экономического  и  военно‐

политического характера. До завоеваний С‐В Приазовья здесь не было населенных пунктов, так как этому 

мешали частые военные действия между донскими казаками  и крымскими татарами, подстрекаемыми 

Турцией.  Поэтому  оно  оставалось  не  обжитым  и  неустроенным  краем.  Река  Миус  была  в  те  времена 

судоходна. 

Территория,  занимаемая  ныне  Матвеево‐Курганским  районом,  начала  заселяться  русскими  с 

начала 18  века по распоряжению Петра  I. Об  этом рассказывают  следующие документы,  хранящиеся  в 

Государственном архиве Военно‐Морского флота: 

«1702  г.  Миюсский  атаман  Исай  Соболь  с  товарищи  челом  бьет  вел.госуд.что  по  указу‐де    ево 

вел.госуд. велело ему призывать охочих людей и селить по реке Миюсу на бродах, а питатца им собою, а 

в грамотах вел.госуд .,каковы даны им из Пушкарского приказу в 207г. , написано: велено им призывать 

вольных людей Харьковского и иных полков казаков и кормить им собою и пашню пахать, и ныне‐де к 

ним пришли для селения и которые пришли и им велено селиться, а сколько  пришло и где поселяться‐о  

том писано будет впредь ».  

Второй документ  от 22 декабря 1705 г. доклад губернатора Азова И.А. Толстого: 

«В нынешнем 1705  г.     Леонтий Васильев сын Богданов от Троицкого верстах в пятидесяти или во 

шестидесяти, в урочище Леонтьевых буерках начал селить деревни, а твоего вел.госуд. указу о поселении 

в тех урочищах он, Леонтий, нам холопам твоим, не подал и челобиться его и отводу ему в тех урочищах 

под селение и под пашню и под сенные покосы из Азова и из Троицкого из Приказных палат не было. А в 

нынешнем же 705г. ноября в 13 день явились в Троицком в Приказной палате Старооскольского уезду, 

Дубенского  стану,  села  Коростова  городовой  службы  Иван  Васильев  сын  Балашев,  деревни  Чужиковы 

солдат Зиновей Гаврилов сын Подуехтов. Закотельного стану, села Городища городовой службы Никифор 

Софронов сын Сонин,  а  сказали: нынешнего 705г. по причине… Леонтия Богданова стали они селитца в 

троицком уезде в урочище у Глухова колодезя…. Да по его же‐де, Леонтьеву, призыву в тех же урочищах 

стали с ним селитца Старооскольского уезду села Родионов сын Логачев, Дмитрий Карпов сын, Максим 

Иванов  сын  Селезневы;  Иван  Данилов  сын  Васютин,  того  же  уезду  села  Городища  Закотельного  

городовой  службы Самойло Лазырев  сын  Золотые,  Исай Васильев  сын  Боев.  И  в  тех же  урочищах  они, 

Старооскольцы,  построили  себе  три  избы  и  вышеписанные‐де  товарищи  их  Мартын  Логачев  с 

товарищами поехали в прежние свои жилища для взятия себе запасу и жен и детей своих…» 

Эти  документы  сообщают  о  начале  заселения  и  названия  первой  деревни‐Леонтьевы Буераки  на 

реке Миус, расположенной в 50‐60  верстах от Троицка, как тогда назывался Таганрог. Местоположение 

этой деревни на карте 1711г. указано на левой стороне Миуса против впадения балки Ольховой. 

Леонтий Богданов был стряпчим Кормового дворца, сосланный в 1703 г. вместе с женой и детьми в 

г. Азов. 

Второй документ интересен также тем, что он сообщает фамилии первых жителей деревни и откуда 

они прибыли. 



Турция  не  могла  примириться  с  потерей  Азова.  20  ноября  1710  г.  она  объявила  войну  России. 

Главные военные действия  проходили в Молдавии. На Приазовье начались набеги татар. В январе 1711г. 

они    напали  на  деревню  Леонтьевы  Буераки,  сожгли  ее,  «жителей  многих  мужеска  и  женского  полу 

побили до смерти и ранили, а оставила всех мужеска же и женкому полу побрали в полон… привезли на 

Кубань, разделили по разным аулам, а иных продали туркам на каторги…» 

Такова  была  судьба  первой  деревни  на  Миусе  на  территории  нынешнего  Матвеево‐Курганского 

района. 

Война  закончилась  неудачно  для  России,  и  по  Прутскому  договору  1712  г.  она  вернула  Турции 

завоевания в Приазовьи и разрушила крепостные сооружения на Миусском полуострове. 

Следующая  война 1735‐1739гг.  закончилась  возвращением Турцией России  завоеваний Петра  I.  С 

этого  времени  начался  второй  период  заселения  С‐В  Приазовья.  В  сентябре  1748г.  старшина  Григорий 

Мартынов  испрашивает  разрешения  у  войскового  правительства  о  постройки  на  р.  Среднем  Еланчике 

землянок для рыболовов. По южному берегу Миусского полуострова с 1749г. донские казаки устраивают 

рыбоспетные, заводы, хутора, бахчи, из Бахмута чумаки привозят соль в обмен на рыбу.  

Во время первой войны с Турцией при Екатерине II в 1768 – 1774 гг. после продолжается заселение 

Миусского полуострова по р. Миус. 

В феврале 1775 г. была образована Азовской Губерния, куда вошло и Приазовье. 

Особенно  быстрое  заселение  бассейна  реки Миус  происходит    во  второй  половине 70‐х  и  в 80‐х 

годах 18 века. Серди них главные поселения на нынешней территории Матвеево‐Курганского  района. 

Манифест  Екатерины  II  от  27  апреля  1780  года  открыл  широкую  дорогу  всем  для  поседения  в 

Азовской  губернии  и  в  Таганроге.  Искатели  приключений,  вольные  и  крепостные  крестьяне, 

предприниматели,  старавшиеся  использовать  благополучный  момент  и  поживиться  нетронутыми 

богатствами  края,  все  принимались  в    Азовскую  губернию,  где  не  спрашивали  кто  они  и  откуда,  всем 

давалась полная свобода жить в каком угодно месте. 

В Приазовье крестьян влекла воля, которой они были лишены у себя. Им отводили землю от 15, до 

30  десятин.  Правительство  в  свою  очередь  раздавало  землю  участникам  войны  с  Турцией  (военным  и 

чиновникам‐русским,  донским  старшинам,  а  также  грекам).  Поселены  были  по  Миус  и  Самбеку 

государственные крестьяне. Были и самовольные захваты земли. Правительство смотрело сквозь пальцы 

на бегство крепостных в Азовскую губернию, так как необходимо было заселить и освоить новые земли. 

Особенно большой наплыв крестьян был с Украины. 

12 декабря 1796г. по указу Павла I в новых губерниях Причерноморья –Приазовья крестьяне были 

закрепощены. Это привело к уменьшению беглых крепостных крестьян и заставило помещиков покупать 

их. 

В  это  время  основание  новых  населенных  пунктов  становится  реже  и  к  середине  19  века 

прекращается.  Так  образовались  хутора,  села,  слободы,  деревни  и  поселки.  Слободы  стали  первыми 

административными центрами волостей, а при Советской власти ‐ сельсоветов, объединенных в районы. 

За  время  своего  существования  некоторые  селения  меняли  свои  названия,  а  иные  прекращали  свое 

существование. 

Так, на карте 1781 г. на месте с. Ряженого была деревня Мальчская, а недалеко от с. Рясного‐ дер. 

Родионовка Некрасовского старшины Решетникова. 



Основателями  большинства  поселений  на  территории  нынешнего  Матвеево‐Курганского  района 

были  представители  известных  дворянских  казачьих  родов,  как‐то:  Иловайские,  Кирсановы,  Платовы, 

Мартыновы, Денисовы, Грековы. 

Названия  свои  поселения  получили  от  имени  или  фамилии  своих  основателей,  от  речек,  балок, 

урочищ,  от  названия  поселений  других  губерний,  откуда  были  переселены  крестьяне  и  т.д.  Названия 

некоторых населенных пунктов не раз менялись, а у других оставались неизменными. 

Границы  Матвеево‐Курганского  района  часто  менялись,  территория  его  то  уменьшалась,  то 

увеличивалась в своем размере. Так, в 1930 году она имела почти те же границы, что и в 1967, благодаря 

этому менялось число населенных пунктов. Особенно непостоянна восточная граница района. 

Центром  Матвеево‐Курганского  района  является  рабочий  поселок  того  же  названия  (бывшая 

слобода), расположенный на левом берегу реки Миус. 

Об истории его мы ознакомимся в следующем очерке «Матвеев ‐ Курган». 
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