
Краткие сведения о начале левобережных поселков Мариуполя 
(Заселение донского левобережья Кальмиуса в его низовьях). 

 

По итогам войны с турками 1768 – 1774 годов барьерные земли в Северном 

Приазовье потеряли свой прежний нейтральный статус и были окончательно включены в 

состав Российской империи. И уже скоро одним из проблемных вопросов стала судьба 

бывших барьерных земель между устьем Миусского лимана и низовьями Кальмиуса 

(примерно до широты устья Кальчика). На них претендовало и войско Донское, и 

новосозданная Азовская губерния. Именно об этих спорах писал азовский губернатор 

Чертков в своем рапорте от 23 февраля 1776 г.: «…когда отдать донцам [земли – авт.] по 

Кальчик, то уже удобного места для постройки полагаемого в том краю города, где и 

развалины древнего города же Домахи состоят, сыскать едва ли будет можно». 

Чертков мечтал прирезать эту часть барьерных земель к Азовской губернии. Помимо 

роста доходов за счет рыбных ловель, это также позволило бы повысить связность между 

основной территорией губернии и Таганрогским ее «анклавом». В некоторых прожектах 

даже рассматривалась возможность забрать у донцов еще и полосу земель к северу от 

барьера для размещения здесь десяти новых селений (см.рис.11). Особенно бурно 

дискуссия по поводу различных спорных земель шла между князем Потемкиным и 

руководством подчиненных ему Азовской губернии и войска Донского в 1777 году. Но 

донцы были готовы пойти на значительные уступки по всем другим спорным территориям, 

лишь бы им оставили эту морскую полосу с ее рыбными ловлями. И, в конечном итоге, 

приморская полоса между Кальмиусом и Миусом была оставлена войску Донскому. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент карты Азовской и Новороссийской губерний, сентябрь 1778 года. Северная граница барьерных 
земель показана здесь сплошной линией. Пунктиром – земельные делянки для размещения новых селений Азовской 
губернии. 

 

Много информации о происхождении левобережных поселков собрано в 5-м 

выпуске «Сборника Областного войска Донского Статистического комитета», 

подготовленного Иваном Сулиным в 1905 году1. Заселение донцами этой территории 

началось только после ликвидации Запорожской Сечи, в начале 1780-х годов. В то время 

                                                            
1 Сулин Ив. Материалы к истории заселения Миусского (ныне Таганрогского) округа// Сборник Областного 
войска Донского Статистического комитета, вып.5, 1915, с.85-91. 



юго-западные земли войска Донского считались общевойсковым имуществом. Поэтому для 

основания нового хутора или поселка донским казакам приходилось запрашивать 

официальное разрешение в Черкасске. 

Приведем некоторые краткие сведения о старых поселках на месте 

Орджоникидзевского района Мариуполя. 

В 1781 году на левобережье нижнего Кальмиуса, неподалеку от торгового шляха на 

Таганрог и паромной переправы (где сейчас азовстальская железнодорожная станция 

Сортировочная) появился хутор донского войскового старшины Андрея Караулова. Он 

располагался на месте нынешней азовстальской железнодорожной станции 

Сортировочной. В 1789 году Андрей Караулов в 1,5 верстах северо-восточнее основал 

второй хутор. Позже, уже в XIX веке эти два хутора перешли по наследству по женской 

линии к хорунжему Стефану Косоротову. Постепенно они превратились в поселки. Южный 

назывался Воскресенский (или Вознесенский-Косоротов), а северный – Успеновским (или 

Успенским-Косоротовым). Нынешний поселок Успеновка в Орджоникидзевском районе 

является их прямым наследником. Проходящий здесь тупиковый участок Таганрогской 

улицы до сих пор имеет ширину 35 метров – это остаток прежнего торгового шляха. 

Местные жители в устной речи свой поселок до сих пор иногда называют также и 

Косоротовкой. 

Судя по карте земель войска Донского 1782 года (рис.12) выше по течению 

Кальмиуса от хутора Караулова находились хутора Вилигурин и Косагоров. Про второй – 

сказать пока ничего не сможем, кроме того, что, скорей всего, искажение фамилии 

Косоротов. Место его расположения мы указать не можем. А вот хутор Вилигурин – это 

явно жилище престарелого Петра Велегуры, бывшего ранее последним местным 

запорожским полковником. Донцы не стали его отсюда выгонять. Этот хутор наверняка 

располагался в низовьях балки, которая на картах Шуберта названа Велигуриной. Сейчас 

это западная окраина Троицкого поселка, рядом с проспектом 1 мая. Сам же поселок 

Троицкий на плане 1796 года показан как уже существующий (в виде хутора?), но дата его 

основания войсковым старшиной Семеновым остается неизвестной. В 1840-х – 1850-х 

годах этот поселок принадлежал Наталье Михайловне Семеновой. Она пыталась 

переименовать его в Михайловский, но это название не прижилось. Также этот поселок 

иногда называли и Велигуриным, по названию балки. После Н.М. Семеновой поселок, по 

всей видимости, сменил хозяина. В списке населенных мест войска Донского от 1859 года 

он, вероятно указан уже как Гнилозубов-Кальмиусский, в котором на тот момент было 38 

дворов и 283 жителя обоих полов2. Поселок Троицкий до сих пор сохраняет свое 

неформальное название Гнилозубовка. 

 

                                                            
2 Список населенных мест по сведениям 1859 года. Земля Донского войска, СПб, 1864, с.50 



 
Рисунок 2. Фрагмент карты войска Донского, 1782 г.3 

 

 

 

Фрагмент Генеральной карты Земли Войска Донского из атласа Теврюнникова 1797 года 

 

                                                            
3 РГВИА, ф.423, оп.1, д.59 



Также в конце XVIII века донские хутора появились и выше по Кальмиусу, вплоть 

до нынешнего села Пищевик. Более северные районы получили свое заселение уже в XIX 

веке. 

В приморской же зоне мариупольского левобережья первые известные упоминания 

донского заселения относятся к 1795 году. 12 сентября того года по определению 

войскового гражданского правительства войска Донского получили разрешение на 

поселение в районе Ляпинской косы два казака из города Черкасска – Селиверстов и 

Золотьков. Первый поселился в районе устья Водяной (она же – Ляпинская) балки, 

зимовник второго разместился где-то в другом месте той же косы. Из хутора Селиверстова 

со временем вырос поселок Александровский. В 1820 году он принадлежал хорунжему 

Михаилу Осиповичу Залещинскому, отчего имел и второе название, по фамилии владельца.  

В настоящее время этот поселок называется Ляпинским. 

Несколько позже, в 1801 году на левобережье Кальмиуса, недалеко от его устья было 

разрешено поселиться хутором казаку из г. Черкасска Николаю Зубову. Судя по карте 

Шуберта (сер. XIX века) этот хутор располагался на территории нынешнего завода 

«Азовсталь», напротив Пост-моста. 

В середине XIX века была образована Павлопольская волость, в которое вошло и 

левобережье нижнего Кальмиуса. В местных поселках на тот момент своих церквей еще не 

было, поэтому они были приписаны к павлопольской церкви Введения в храм пресвятой 

Богородицы. Но местные жители по привычке, а также по близости расположения, по-

прежнему предпочитали ходить в мариупольские церкви. 

 

 

Фрагмент карты 2-верстовки Миусского округа 

 



Несколько иное происхождение имеет поселок Найденовка, на морском побережье 

в юго-западном углу Орджоникидзевского района. Этот рыбацкий поселок на донских 

землях организовал мариупольский предприниматель Иван Найденов, скорей всего уже в 

начале ХХ века. Как и «Найденовский» (также назывался Косоротовским) карьер на левом 

берегу Кальмиуса в районе моста у нынешнего Конного Двора. Позже на этом месте 

возникнет поселок Каменный Карьер, ныне исчезнувший4. 

Донские поселки и хутора, постепенно увеличиваясь в количестве и в населении, без 

особых потрясений просуществовали вплоть до Гражданской войны в России. После ее 

окончания – войско Донское было расформировано. Так как в западной части его бывших 

земель был большой процент украинского населения, то эти территории (включая и все 

левобережье Кальмиуса) были тогда переданы в УССР. 

Резкий поворот в судьбе местных левобережных поселений произошел в начале 

1930-х годов, в связи с началом строительства завода «Азовсталь». Тогда город Мариуполь 

получил свое расширение к востоку от Кальмиуса. Здесь для работников нового завода 

начали строительство новых жилых районов. Прежние донские поселки (пусть и с 

некоторыми потерями) влились в состав нового городского района – Орджоникидзевского. 

Но они до сих пор сохраняют в народе свои прежние названия… 

 

 

 

 

                                                            
4 LV. Исчезнувший мариупольский поселок Каменный Карьер. 
https://papacoma.narod.ru/articles/kam_kar.htm  
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