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ВВЕДЕНИЕ 

 

           Актуальность темы:  Возросший интерес к истории России, к своему 

Отечеству, родному Краю привлекает людей с осознанной гражданской 

позицией тем, что мы пытаемся найти в прошлом ответы на злободневные 

вопросы современности. Этих вопросов много, их круг широк и 

разнообразен. Одна из групп вопросов, которая волнует, связана с нашей 

Малой Родиной, где когда-то поселились наши предки, где родились мы, где 

живут наши родители…  Когда думаешь об этом, невольно возникают 

вопросы: а как жили люди в нашей местности много веков назад, кто они 

были, чем занимались, когда стали заселяться эти земли, кто был первым 

поселенцем и т.д.  Это же так интересно! Докопаться до истины, до того 

истока, до тех первых поселенцев, которые появились здесь и были 

пионерами, первопроходцами и основателями наших современных 

поселений. На эти вопросы мы попытаемся ответить в этой 

исследовательской работе. 

            Объектом исследования  является территория Неклиновского района, 

земли Миусского полуострова вдоль Миусского лимана. 

            Предмет исследования:  появление первых поселений на землях 

северной части Новобессергеневского сельского поселения. 

            Хронологические рамки исследования:  от начала заселения 

Миусского полуострова до конца  XIX века. 

            Географические рамки исследования:   Ростовская область, 

Неклиновский район, Новобессергеневское сельское поселение, село 

Никольское, хутора Дарагановка, Герасимовка. Софиевка, Седых. 

            Цель исследования:  раскрыть неизвестные факты появления первых 

поселений  на территории наших современных хуторов  и села. 

            Задачи исследования:   

             - установить время появления первых русских поселенцев на землях 

наших населенных пунктах;  

            - проанализировать причину заселения земель вдоль Миусского 

лимана; 

            - выявить топонимику первых поселений; 

            - определить количество первых жителей и их характер деятельности. 

             Источниковая база:  Письменные источники,  ресурсы интернета, 

устные источники. 
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ГЛАВА 1.  ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ЗАСЕЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ  МИУССКОГО  ПОЛУОСТРОВА 

 

            Наша страна занимает огромную территорию. Это наша Родина. Из 

уроков истории мы узнали, где и как жили славянские племена, причины 

появления поселений, городов и возникновения первого Древнерусского 

государства. Изучая историю родного края, мы получили сведения о первых 

жителях нашего региона, как и почему происходила смена народов, когда 

наши края стали осваивать вольные люди – казаки, заселять русские люди. А 

вот об истории местности, где родились и растём, которую мы называем 

своей Малой Родиной, нам известно недостаточно. В своей работе мы 

исследуем историю появления первых поселений на территории 

Новобессергеневского сельского поселения, расположенных вдоль 

Миусского лимана, и их топонимику. На этой территории сейчас 

расположено село Никольское, хутора Дарагановка, Герасимовка, Софиевка, 

Седых, в которых живут учащиеся нашей Никольской школы.     

           Заселение земель Миусского полуострова, на основании выявленных 

фактов, происходило более 300 лет назад и связано с петровскими 

завоеваниями Приазовья, строительством морской гавани и крепости 

«Троицкая, что на Таган Рогу». Мы знаем, что, став правителем России, Пётр 

I задумал провести модернизацию государства по Западному образцу. Для 

этого была необходима устойчивая связь с европейскими государствами. По 

суше проложить «дорогу в Европу» не представлялось возможности из-за 

частых конфликтов и войн между государствами. А вот морской путь был 

более надёжен и реалистичен. Но Балтийское море контролировало тогда 

могущественное государство, Швеция, а Азовским, Чёрным морями и 

проливами в Средиземное море владела Османская (Турецкая) империя, на 

тот момент самое сильное  азиатское государство. Что бы проложить «окно в 

Европу» Пётр I решил воевать с Турцией. Его второй поход был успешным – 

земли Приазовья были отвоёваны и присоединены к России в 1696 году. 

           Для контроля над Азовским морем и дальнейшей войны был 

необходим военный флот, а для флота – порт. Петром I было выбрано 

наиболее удобное для стоянки флота место у высокого мыса Таганий  Рог. 

Для обороны строившейся морской базы от турок и их вассалов - крымских 

татар начала строиться оборонительная линия, состоящая из нескольких 

крепостей и соединяющего их высокого (до трёх метров) вала и глубокого 

рва. Эта оборонительная линия начиналась от крепости Черепахинская у 

Таганрогского залива и тянулась до Ново-Павлоской крепости (с.Гаевка) у 

Миусского лимана. Далее Миусский лиман служил естественным 

препятствием для неожиданного нападения врага на строящуюся гавань и 

крепость. Но и здесь было необходимо присутствие  охранных вооружённых 

сил. Строительство всей Миусской оборонительной линии потребовало 

значительных сил и людских ресурсов. Как выявил историк Аваков П.А., 
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использовавший РГАВМФ (Российский государственный архив ВМФ):  

«Всего на строительстве укреплений на Миусском полуострове с осени 1701 

по 1 октября 1792 года было занято 8296 человек»1.  

            По указу Петра I,  с Дона на защиту приобретённых земель были 

направлены донские казаки с семьями и всем возможным для переселения 

имуществом.  Таким образом, вдоль Миусского лимана, от крепости Ново-

Павловская (с.Гаевка) до крепости Семёновская (16 участок с. Беглица)  было 

размещено 500 донских казаков с семьями для несения службы и нового 

места жительства. Они составляли Таганрогский казачий полк, который 

разделялся на пять рот, расположенных друг от друга на пятивёрстном 

расстоянии (одна верста – 1, 06 км)2  Если распределить по современной 

карте места расположения этих рот, то можно определить, что первая рота 

находилась у оврага Глубокий, разделяющего современные населённые 

пункты Греческие роты и Дарагановку, а вторая рота за оврагом Широкий у 

нынешнего села Никольское. Строительство и заселение оборонительной 

линии началось весной 1702 года. Эту дату можно считать появлением 

первых поселений на землях Миусского лимана, а первых славянских 

жителей на этих землях  – донских казаков. Если предположить, что семьи 

казаков состояли примерно из 4-х человек, то можно говорить о количестве 

первых жителей на территории северной части Новобессергеневского 

сельского поселения в 800 человек.  Можно выделить несколько причин 

переселения казаков на Миусский полуостров: 

           -  во-первых, они несли воинскую охранную службу, прежде всего от 

неожиданных возможных нападений со стороны татар. Ведь территория 

некогда могущественного Крымского ханства находилась совсем рядом – за 

водной гладью Миусского лимана. «Противоположный берег так и назывался 

– Татарская или Крымская сторона»3.  

           - во-вторых,  переселив казаков с семьями,  предполагалось 

«укоренить» их на землях Миусского полуострова, тем самым 

колонизировать, то есть освоить территории и окончательно закрепить эти 

земли за Россией. 

           Но этим планам не суждено сбыться. В результате неудачной войны с 

турками и поражения армии Петра I на реке Прут,  в 1711 году был подписан 

мирный договор, по которому крепость и порт Троицкая, оборонительные 

линии и поселения разрушались, а территория передавалась под контроль 

турок и крымским татарам.  «21 мая  1712 года был снят последний русский 

караул в Троицкой крепости на Таганроге» 4 .  Этой датой заканчивается 

присутствие российских войск на землях мыса Таганий Рог и Миусского 

полуострова. На долгое время Россия ушла из Приазовья. 

                                                           
1 Аваков П.А. (Электронный ресурс) http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Avakov.pdf Троицкая линия на 

Миусском полуострове (1702 – 1711 гг)  (Дата обращения 15. 10.2021) 
2 Карпов А.Н., Коган В.Г. Азовский флот и флотилия. Издательство «Свинкс» Таганрог 1994. С.57 
3 Местные предания. Устные источники  
4 Филевский П.П. История города Таганрога.. Прутский поход и разрешение Таганрога. ООО «Издательство 

«Лукоморье», 2019. С.99 
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ГЛАВА 2.  ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ МИУССКОГО 

ПОЛУСТРОВА 

 

           После очередной Русско-Турецкой войны, начавшейся в 1768 году и 

окончательного возвращения контроля над северной частью Азовского моря, 

в 1769 году по указу Екатерины II началось возрождение таганрогской 

гавани «…с тем, что бы оную поставить в такое состояние, что бы она могла 

служить как убежище судам, так и построение оных» 5 . Вместе с 

восстановлением Таганрога возвращается задача охраны его с суши по вновь 

воссозданной Миусской оборонительной линии. Но в результате 

решительных побед русской армии и флота на Азовском море, а затем и в 

Чёрном и Средиземном морях над турецким флотом, овладения контроля над 

Крымом, проблема восстановления Миусской оборонительной линии стала 

не актуальной. Первоочередной необходимостью стало освоение Приазовья, 

заселение обширных пустующих земель. Привлечённые льготами, данными 

Екатериной II, бежав от гнёта турок «… стали переселятся в Таганрог греки и 

албанцы, за первыми переселениями которых скоро стали следовать новые»6. 

По заключению в 1774 г. Кучук-Кайнарджийского мира множество греков, 

принявших участие в войне на стороне русского флота, опасаясь турецких 

репрессий, желая переселиться в Россию, стали просить милостливого 

приёма у Екатерины II. 

         «Граф Орлов в своём докладе о действиях русского флота в 

Средиземном море отозвался о греках как о героях и поддержал их 

ходатайство. Не только чувство справедливости требовало согласиться на эту 

просьбу, но и очевидная польза. Вновь завоеванные места были пусты, 

остальная Россия не изобиловала ни населением, ни предприимчивостью, что 

бы занять новые места...»7. 8 марта 1775 года императрица дала  на имя графа 

Орлова рескрипт, разрешающий военным и гражданским  единоверцам 

селиться во вновь приобретённых землях Крыма и Приазовья. 

       Князь Григорий Потёмкин взял переселенцев под своё покровительство.   

«В следствии этого Высочайшего указа фельдмаршал князь Потёмкин  9 

декабря 1775 года предписал Азовскому губернатору генерал-майору и 

кавалеру Черткову принять всех прибывших из Турции греков и семейства 

их, поселить в Таганрог и окрестностях оного»8. В следствии этого указания 

графа Г.Орлова, торговым грекам был определен квартал в Таганроге, 

военные греки поселялись по Миусу, близ Павловской крепости и там 

составили две роты, впоследствии образовавшие греческий батальон, а 

греческие дворяне – земледельцы расселились по всему побережью 

                                                           
5 Карпов А.Н., Коган В.Г. Там же С..103, 104 
6 Филевский П.П. Там же. С.!26  
7Филевский П.П. Там же. С.!26 - 127  
8 Памятная книга Таганрогского Градоначальства 1862 г. (Электронный ресурс) elib.shpl.ru›nodes/20653 Дата 

обращения 16.10.2021 г. 

http://elib.shpl.ru/nodes/20653
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Миусского полуострова и далее по берегу моря за реку Самбек. С этого 

момента начинается новая страница истории заселения примиусских земель 

Новобессергеневского с/п. 

           Как отмечает известный бытописатель и краевед г. Таганрога  

Филевский П.П.:  «Земли было много, и притом совершенно свободной, а 

потому занимали её по своим силам и усмотрению… Пространство земли у 

каждого владельца, даже у мелкого крестьянина-земледельца, было 

настолько велико, что в центре своих владений им приходилось строить 

жилые и хозяйственные здания, где возникали хутора» 9 .  Отсюда можно 

сделать вывод, что первые постоянные поселения не только по лиману, но и 

по всему Миусскому полуострову основаны греками-переселенцами. Было 

бы ошибкой утверждать, что первые постоянные жители были 

исключительно греки по национальности, хотя их, бесспорно, было 

большинство.  В исторических документах упоминаются и албанцы, и сербы, 

и македонцы, и другие национальности Балканского полуострова, 

переселившиеся в Россию в рассматриваемый период. 

            Теперь обратиться к старым картам. На карте  №1 мы можем видеть 

расположение  военных греков, из которых вторая рота находилась на землях 

нынешнего села Никольское  (переулок Полевой). Тут же рядом 

располагалось сельцо Папахристов. На месте нынешнего х. Седых, сразу за 

небольшой балкой находилось сельцо Кареяновка. В начале нынешнего 

хутора Дарагановка, по обеим сторонам оврага Глубокий находилось селение 

Новой Третьей Роты. 

         Обратившись к Памятной книге Таганрогского Градоначальства 1862 г. 

мы узнали, что сельцо Папахристов основали два брата – военные греки, 

подпоручик Дмитрий Папахристо (владевший землёй в 148 десятин и 916 

сажень – 162 га) и капитан Аргирий Папахристо (288 десятин и 34 сажени – 

314 га). Сельцо Кареяновка принадлежало таганрогским купцам Ивану и 

Михаилу Карияни  (261 десятина и 2057 сажень – 285 га). 

          На карте №2 мы видим обозначения селений и хуторов вдоль 

Миусского лимана под общим названием «Греческие селения». 

          На карте №3, созданной в 1822 году, уже более детально определены 

селения и их названия. К этому времени, а именно в 1812 -1815 г. произошло 

межевание земель Миусского полуострова с передачей полного права  на их 

владение грекам-землевладельцам. Началось дробление, продажа и 

перепродажа земель их собственниками, и в названии хуторов стали 

появляться русские фамилии их владельцев. 

           Начиная от оврага Глубокий (начало хутора Дарагановки) 

располагались следующие селения: Фёдоровка, Новостроенная рота, х. 

Сергия – Мокропулова ( 218 десятин, 506 сажень – 238 га), х. Борисинковой, 

х. Вьёринь (Новохатный), х. Варвары (Манятина), х. Камышанских, х. 

Хилиотинь (Кацапкина). 

                                                           
9 Филевский П.П. Там же. С.133 
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           На землях нынешнего хутора Герасимовка находилось сельцо 

Марьевка (Черепахино). 

           За оврагом Широкий (земли нынешнего села Никольское) находились 

в следующей последовательности: х. Ковалевского,  Никольская (Залескаго), 

х. Егорова,  х. Талаев.  

           На землях нынешнего хутора Софиевка находились: х. Можневскаго, 

х. Караяновский, х Александровский, х. Караяновский, Софиевка 

(Можневскаго) 

           На землях нынешнего хутора Седых находились: х. Скизерли,  х. 

Никифоровки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           Наши хутора и село входят в состав Новобессергеневского сельского 

поселения, которое  располагается в Южной части Неклиновского района и 

граничит на востоке с землями Таганрога и Николаевского с/п, на севере 

граница проходит по Миусскому лиману, на западе соприкасается с 

территорией Лакадемоновского с/п и Краснодесантского с/п, а с юга 

омывается водами Азовского моря. По Всероссийской переписи населения 

2010 года площадь Новобессергеневского с/п составляет 75 кв/км., а в 11 

населённых пунктах проживало 9412 человек. Таковы факты сегодняшнего 

дня. А истоки заселения наших земель и возникновения первых поселений 

находятся в далёком прошлом.  Подтверждение этому – наша работа. Мы 

можем сказать, что исследуя появления первых поселений вдоль Миусского 

лимана и их топонимику,  мы можем сделать следующие выводы: 

           1. Самыми первыми поселенцами петровского времени ( 1702 – 1711 

гг.) были донские казаки, составляющие пять рот Миусской оборонительной 

линии, расположенных от Ново-Павловской до Семёновской крепости на 

пятивёрстном расстоянии друг от друга. Эти поселения просуществовали 

недолго и не оставили след в хозяйственном развитии и топонимике края. 

          2. Первые поселения греков появились после рескрипта Екатерины  II  

от 8 марта 1775 года, разрешающего переселяться грекам в пределы России, 

и предписания графа Г. Потёмкина Азовскому губернатору генерал-майору 

Черткову от 9 декабря 1775 года, повелевающего селить греков в Таганроге и 

на землях Миусского полуострова. 

          3. Первыми постоянными поселенцами Миусского полуострова вдоль 

лимана, основавшими здесь хутора и сёльца, были коренные жители 

Балканского полуострова, в основном греки по национальности. Их фамилии, 

имена стали первыми топонимическими названиями населённых пунктов, 

некоторые сохранились и до нашего времени. Это Никольский (Залескаго)  –  

с. Залевка, а в последствии - с. Никольское,  Софиевка (Можневскаго) – х. 

Софиевка. 

          4. В нашем исследовании не выявлена топонимика хуторов  

Дарагановка, Герасимовка, Седых. Эти названия населённых пунктов 

появились после нами исследованного периода  с 1700 по 1900 годы. Значит, 

необходимо продолжить исследовательскую работу по истории нашей Малой 

Родины. 
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