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В первой половине X IX в. территория
нашего края была в составе 
Екатеринославской — Бахмутский
и частично Александровский уезд, 
Слободско-Украинской (с 1835 г. 
Харьковской) губернии — частично 
Изюмский уезд и области Войска 
Донского — Миусский округ.
Наиболее интенсивно в этот период 
заселяются южные земли.

Рост численности населения



В 1817 г. было проведено межевание земель греческих поселенцев. На 
неосвоенные ими земли правительство стало призывать новых, прежде всего 
выходцев из Германии.

 В 1823 г. в районе Мариуполя имелось уже 17 немецких колоний. Немцы-
колонисты наделялись землей по 60 десятин* на двор на правах майората.
Население колонии состояло из католиков, лютеран и меннонитов — 
последователей Симониса Меннона (1496-1561). Меннониты создали 
Мариупольский меннонитский округ. Центром немецких поселений
стал Остгайм (с 1935 г. — Тельманово). Была предпринята попытка 
поселения на земле евреев.

В 1804 г. царское правительство решило разгрузить Белоруссию, отпустив 
340 тыс. еврейского населения. В Приазовье в 1823-1825 гг. было создано 3 
колонии — Зеленополье, Хлебодаровская, Иванополье. Земли 
предоставлялись по 15 десятин на душу, всего для 2 тыс. душ
было выделено 30 тыс. десятин, однако закрепить евреев
на земле не удалось.

Немецкие и еврейские колонисты



В мае 1831 г. в Приазовье был переведен Дунайский полк, созданный в 
1828 г. из перешедших на сторону России во время русско-турецкой войны 
задунайских казаков.

Из них на Бердянской пустоше Мариупольского округа было создано 
Азовское казачье войско, к которому причислили заселенный ранее 
Петровский посад, Новопокровское и Новоспасское, населенные 
выходцами из Черниговской губернии. Казаки основали станицы 
Никольскую и Покровскую, несколько хуторов. 

Оно представляло военно-административную единицу с назначаемым 
атаманом. Первым атаманом был Иосиф Гладкой, по инициативе которого 
и осуществился переход задунайских казаков в пределы России. В 1865 г. 
Азовское казачество было упразднено. Часть казаков переселилась на 
Кубань, основав там 4 станицы. Оставшиеся обращены в гражданское 
состояние. При этом офицеры получили по 200-400 десятин, рядовые — по 
9 десятин на каждую мужскую душу. Вместо Войска Азовского были 
созданы две волости — Покровская и Никольская.

Азовское казачье войско



Наряду с организованной 
колонизацией происходило и 
стихийное переселение в Донецкий 
край. 

К середине XIX в. уже существовало 
большинство нынешних населенных
пунктов с 400 тыс. человек жителей.

Таким образом…



Основные направления сельского хозяйства

В первой половине 19 века на Донетчине существовало несколько видов 
землевладения:  помещичьи земли и села,
государственные, монастырские, земли однодворцев и колонистов.

Появляются хозяйства фермерского типа и новая социальная прослойка 
крестьян фермеров.

Ведущую роль в сельском хозяйстве занимало земледелие.
Расширились посевы зерновых и технических
культур: пшеницы-арнаутки, ячменя, проса, картофеля,
льна, табака, бахчевых культур. 

Модернизируется сельскохозяйственная техника. Тяжелый железный плуг 
постепенно вытесняется облегченным усовершенствованным,
появляются косилки, сеялки, способствующие
росту производительности труда земледельца. 

Развитие сельского хозяйства края



Кроме фруктовых деревьев, в греческих селах разводили шелковицу и 
тутового шелкопряда.

Развивалось виноградарство.
 
Животноводство продолжало играть важную роль в экономике края. В 
первой половине XIX в. Наблюдается рост поголовья скота, 
способствующий дальнейшему расширению земледелия, в хозяйствах не 
только помещиков, но и государственных крестьян имелись коневодческие, 
овцеводческие заводы. 

Большое внимание уделялось селекционной работе. Среди лошадей 
преобладала местная порода (смесь запорожской лошади с русской). 
Помещики на коневодческих заводах разводили хорошие породы
верховых лошадей.

 Среди овец преобладала крымская порода, наблюдался рост тонкорунной 
породы, шерсть которых пользовалась большим спросом на рынке.

Садоводство и огородничество. Животноводство



В 40-х гг. ежегодно начали 
проводиться 
сельскохозяйственные
выставки, знакомившие 
посетителей с новыми орудиями, 
породами скота, системами 
севооборота и другими
новшествами.

Сельскохозяйственные выставки



Изменения, происходившие в первой половине XIX в. в 
социально-экономическом развитии края, оказали влияние на 
внутреннюю и внешнюю торговлю.

Все большее развитие получает стационарная торговля.

Роль торговых центров в первой половине XIX в. продолжали 
играть ярмарки. Торговый оборот на трех бахмутских и четырех 
мариупольских ярмарках составлял в 50-х гг. более 400 тыс. 
рублей.

Значительных успехов достигла внешняя торговля.

Важную роль в укреплении внешнеторговых связей имело 
учреждение в 1800 г. таможни, в 1808 г. было создано портовое 
управление.

Торговля



Начинается процесс активного исследования и изучения 
региона.

Известный ученый и горный инженер Е. П. Ковалевский в 
1827 г. составляет первую геологическую карту Донбасса, на 
которую наносит 25 известных ему месторождений угля.

В 1827-1828 гг. экспедиция горного инженера А. И. Оливьери 
в районе Старобешева обнаруживает несколько угольных 
пластов.

Продолжаются поисковые работы в районе Кальмиуса, 
начатые в 1832 г. экспедицией горного инженера А. Б. 
Иваницкого.

Начало формирования каменноугольной 
промышленности



Бурный рост портов, баз и кораблей азово-черноморского флота 
заставляют новороссийского и бессарабского генерал-
губернатора графа М. С. Воронцова пригласить на службу
опытного горного инженера А. В. Гурьева, перед которым
впервые ставится практическая задача: организовать добычу 
угля в масштабах, необходимых для обеспечения
нужд Одессы и флота.

Проанализировав материалы ранее проведенных геоло- 1
гических разведок, А. В. Гурьев остановил свой выбор на
верховьях Кальмиуса. Наряду с высоким качеством име-
юш;егося здесь угля, это место привлекло уже сложившейся
к тому времени сетью грунтовых дорог и водных путей, ?
а также близостью селений — будущих источников рабочей
силы.



Первой была введена в эксплуатацию в 1842 г. шахта 
Гурьевская, а затем две других — Михайловская и 
Елизаветинская. 
Первоначально на шахте Гурьевской работало 76 человек, 
которые за сутки добывали по 18 пудов угля на человека. Она 
имела первую паровую подъемную машину и мастерские, 
изготовлявшие элементарное оборудование, необходимое для 
горных работ. Успешно наращивая добычу угля благодаря 
использованию новейшей техники, Александровский рудник 
стал самым крупным поставщиком его на юге России, добывая 
до полутора миллионов пудов в год. Добывающийся
на руднике уголь получил высокую оценку как
топливо для паровых судов.

Первые шахты



С этого времени уголь Донбасса приобретает широкую
известность, а донецких горных инженеров начинают 
привлекать для работы и консультации в Тулу и Урал, Западную 
Сибирь, Амур и Сахалин. 

Как отмечал в 1856 г. В своей докладной записке 
А. В. Гурьев, ≪Уголь... Особенно годен на все металлургические 
работы, в проплавку руд, на выделку железа и рельсов и на 
отопку пароходов и железных дорог≫.

Начинается строительный бум мелких, средних и крупных шахт, 
использовавших как примитивные орудия труда, так и 
современное по тому времени оборудование.

Таким образом…



Важнейшей отраслью являлось 
рыболовство. В 1814 г. на берегу 
Азовского моря (в окрестностях 
Мариуполя и на косах) действовали 36 
рыболовных заводов. Рыбу здесь 
солили, вялили, готовили икру и 
балыки, вытапливали рыбий жир, 
делали рыбную муку.

Развитие промышленной 
инфраструктуры нашего края



В начале XIX в. с возникновением кирпично-
черепичного завода в Мариуполе началось 
производство строительных материалов.
Недостаток в стране соли побудил 
правительство в 1819 г. разрешить жителям 
Бахмута и Тора выварку соли. Однако, в 1831 
г. оно предписывало использовать для этого 
вместо дров каменный уголь. В 1832 г. был 
построен первый завод, на котором соль 
вываривалась на каменном угле. В середине 
века имелось 12 мелких заводов, владельцами 
которых были мещане.



Салотопительные заводы производили 
вытопку животного жира, расфасовку 
его в кутыри (овечьи желудки) и 
продажу потребителям.
В 1857 г. был создан Бахмутский 
воскобойный завод, один из трех в 
губернии, с 1860 г. известна табачная 
фабрика которая появилась в 
результате попыток товарного 
табаководства в уезде.



Таким образом, наш край становится одним 
из самых развитых регионов. Здесь 
появляются сельские хозяйства нового тапа, 
появляются и развиваются промышленные 
предприятия, среди которых все большую 
роль играют каменноугольные шахты.
Все это обуславливает развитие  товарно - 
денежных отношений и торговли.
Вместе с этим, в особенности в сельской 
местности, феодально – крепостнические 
отношения  тормозили развитие хозяйства.

Итог урока


