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.іШШЕСТВІЕ АКАДЕМИКА ГИЛЬДЕНШТЕДТА. 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Іоаннъ Антопъ Гильденштедтъ родился въ Ригѣ 26-го ап¬ 

рѣля 1745 г. Отецъ его Антонъ Гильденштедтъ былъ снача¬ 

ла сг ретаремъ императорской главной консисторіи, а затѣмъ 
ассесі .омъ гофгерихта, мать Доротея, урожденная Виргинъ, 

единственной дочерью бургомистра города Лернау, Якова фонъ- 

Внргина '). 

Въ виду того, что Гильденштедтъ является позднѣе однимъ 
изъ выдающихся ученыхъ русской академіи наукъ, было бы 
особенно желательно поподробнѣе прослѣдить ходъ его вос¬ 

питанія и образованія; къ сожалѣнію и о томъ, и о другомъ 
мы имѣемъ только очень краткія свѣдѣнія. 

Первымъ наставникомъ Гильденштедта былъ его отецъ; бла¬ 

годаря выдающимся способностямъ и прилежанію, мальчикъ 
очень рано поступилъ въ одинъ изъ высшихъ классовъ им¬ 

ператорскаго лицея въ Гигѣ, ректоромъ котораго былъ въ 
то время пасторъ Лодеръ. Уже въ 1758 г. Гильденштедтъ ли¬ 

шился отца, а въ 1761 г. и матери. Въ 1763 г. онъ посту¬ 

пилъ въ берлинскую медико-хирургическую коллегію, а въ 
1767 г. послѣ кратковременнаго пребыванія въ Франкфуртѣ 
на Одерѣ былъ на 22-мъ году своей жизни удостоенъ здѣсь 
степени доктора. За нѣсколько недѣль до полученія ея онъ 
былъ избранъ въ члены тамошняго общества естествоиспы¬ 

тателей. По рекомендаціи одного изъ его учителей въ колле¬ 

гіи Гледича онъ былъ приглашенъ въ Госсію въ император¬ 

скую академію наукъ для учаетвованія въ научныхъ экспеди- 

) Единственным'!, матеріаломъ дли біографіи Гильденштедта служили свѣ- 

дѣиія, находящіяся въ предисловіи къ нѣмецкому изданію его путешествій. 



ціяхъ, предпринятыхъ въ то время академіей въ различные 
края Россіи. Въ Петербургъ Гильденштедтъ прибылъ въ ап¬ 

рѣлѣ 1768 г. Сначала ему было поручено объѣхать одну толь¬ 

ко Астраханскую губернію, но затѣмъ по предложенію Гме- 

лина размѣръ даннаго ему порученія былъ значительно рас¬ 

ширенъ. Путешествіе Гильдешптедта, продолжавшееся 7 лѣтъ 
(1768—1775), т. е. занявшее половину всего пребыванія его 
въ Россіи, несомнѣнно составляетъ важнѣйшую эпоху его 
жизни, прекраснымъ доказательствомъ чего является его днев¬ 

никъ и много другихъ трудовъ, преимущественно зоологиче¬ 

скаго и историко-географическаго содержанія >), которые бы¬ 

ли написаны имъ частью во время его • путешествія, частью 
послѣ него и матеріалъ для которыхъ былъ въ большинствѣ 
случаевъ почерпнутъ имъ изъ этого путешествія. На послѣд¬ 

немъ я не буду теперь останавливаться, такъ какъ оно до¬ 

статочно выяснится ниже при описаніи содержанія дневни¬ 

ка его. 

Во время отсутствія Гнльдеештедта, именно въ 1770 г., онъ 
былъ назначенъ адъюнктомъ академіи, а въ 1771 г. дѣйстви¬ 

тельнымъ членомъ академіи и профессоромъ естественной ис¬ 

торіи. Въ то же время онъ въ 1770 г. былъ избранъ въ чле¬ 

ны С.-Петербургскаго вольнаго экономическаго общества, въ 
1771 г. въ члены берлинскаго общества естествоиспытателей 
и въ 1779 г. въ члены эрфуртской академіи. 

Гильденштедтъ несомнѣнно обладалъ знаніями основатель¬ 

ными, обширными и разносторонними; отношеніе его къ сво¬ 

ему дѣлу, къ наукѣ, было въ высшей степени добросовѣ- 

’) Мая Зшііеа, Яоѵ. Сот. Гек. Ѵоі. XIV. Рагк I, р. 389 (А. 7; Аиая Иугоса, 
іЫ<1. р. 463 зе^.; Зраіах, поѵиш ^Іігішп уепшз, ШИ. р. 406, шр ГаЬ. 8. 9; РегедЬшша 
поѵа Мизіеіае зресіез, ІШ. р. 441, зеу. гнЬ. 10; 8а!то ЬеисіеМЬуа еі Сургіші 
сЬаІсоИез, Хоѵ. Сот. Рек*. Ѵоі. XVI, р. 531 зор. ІаЬ. 16; КшсЬепішкоііа, поѵшпз 
ріапіае уеітз. Ши. р. 548, ІаЬ. 17; Сургітт Сароеіа еі С. Мигза, Хоѵ. Сот. Рок*. 

Ѵоі. XVII р. 507 .зеч. ІаЬ. 8. 9; Асегіпа, різсіз ай Регсае ремиз регііпет, Хоѵ. Сот. 
Рек*. Ѵоі. XIX р. 455 ІаЬ. 11; 8ех аѵіит йевегірііопев: Ьохіа ВпЬісіІІа, Танадга те- 

Іапісіега, Мчвсісара теіапоіепса, Моіасіііа егуііі го^азіга, 8со1орах виЬаічріаіа, 8со1о- 
рах сіпсгеа, Еоб. Ѵоі. р. 463 вед. ІаЬ. 12—ІЯ; ЗсЬасаІІае Ііівіогіа, Хоѵ. Сот. Рсіг. 

Ѵоі. XX р. 449 вед.; Сішів апітаі і'еіі асН'іпе, Еой. Ѵоі. р. 184 Ыз. 14. 15; рѣчь на 
50-ти лѣтній юбилей академіи: Метоіге виг Іев ргосіиіів сіе Еиввіе ргоргев а іепіг Іа 
Ьаіапсе (Іи соттегсе ехіегіеиг іофигв 1'аѵогаЫе 1777; нѣмецкій переводъ въ 4-мъ 
томѣ С.-Петербургскаго журнала; русскій переводъ въ Академическихъ извѣ¬ 
стіяхъ; АЫіапйІпп^ ѵоп йеп ГІаіеп аш авоіѵізсііеп, зсЬтѵаггеп шкі іѵеіввеп Меег, ис- 
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стное, вполнѣ безкорыстное; его скромность и строгость къ 
самому себѣ были причиной того, что онъ оставилъ послѣ 
себя гораздо меньше трудовъ, чѣмъ былъ бы въ состояніи. 

Всегда кроткій, ровный въ обращеніи, строгій къ себѣ и сни¬ 

сходительный къ другимъ, онъ не только никогда не дѣлалъ 
зла, но даже и въ мысляхъ боялся обидѣть ближняго; всегда 
готовый служить ему, отзывчивый на все доброе, полезное, 

онъ въ 1779 г. основалъ библіотеку на совершенно безко¬ 

рыстныхъ началахъ; не менѣе безкорыстно работалъ онъ и 
въ вольномъ экономическомъ обществѣ, президентомъ котораго 
билъ избранъ въ 1780 г. Но особенно ярко обнаруживалось 
его человѣколюбіе и самоотверженіе въ его медицинской прак¬ 

тикѣ, бывшей причиной его столь преждевременной смерти. 

Вылѣчивъ многихъ отъ гнилой горячки, свирѣпствовавшей въ 
1781 г. въ Петербургѣ, онъ самъ сдѣлался жертвой ея; его 
истощенный непосильнымъ трудомъ организмъ не вынесъ болѣз¬ 

ни; онъ скончался 13то марта 1781 г., всего на 36-мъ году 
своей жизни. 

Императорская академія наукъ, созданная по мысли вели¬ 

каго Петра, вскорѣ сдѣлалась центромъ умственной жизни 
въ Россіи; ею впервые было положено начало всестороннему 
научному изучевію нашего отечества. Едва окрѣпнувъ, это 
молодое учрежденіе предприняло цѣлый рядъ научныхъ экспе¬ 

дицій по всей Россіи; экспедиціи эти и труды, явившіеся ре¬ 

зультатомъ ихъ, впервые знакомили съ Россіей и иностран¬ 

цевъ, и самихъ русскихъ. Дѣятельное участіе въ нихъ на 

торико-геотрафическій календарь за 1770 г. и 1-й толь С.-Петерб. журнала; 
Ѵоп сіеп Ніііеп ат саврівсйеп-Меег, ист.-геогр. календарь за 1777 г. и 3-й томъ 
С.-Иетсрб. жур.; 6ео§тарЬівс1іе, сЬугоівеЬе шні шеЛісіпівсІіе Ве8СІігеіЬіт§' Лег іт 
авЪгасЬапівсЬеп Сопѵегпетепі ага Тегекііивг §е1е§пеп ѵгаппеи ВаЛег, ист.-геогр. ка¬ 

лендарь 1778 г. п С.-Иетерб. жур. 1782, а также въ 1-мъ томѣ путешествій; 
вео^гарЬівсЬе, Ііівіогівсііе шіЛ віаіЛвіівеІіе КасІігісІіШі ѵоп Лег пеиеп Огапяііпіе Лев 
гизвівсЬеп КеісЬз, гѵѵівсііеп Леш ТегекПіш ппЛ Лет аяолѵізсііеп Меег, нст.-географ. 

календарь 1779 г. и 7-й томъ С.-ІІетерб. журн.; ОеЛапкеп ііЬег еіпе ’мѵівсЬеп 
ВлшІапЛ ішЛ БеиквсЫапЛ аиГ Лег Оопаи ипЛ Лет всішатп Меег ги егбйіепЛе 
НапЛІиіі", рус. акад извѣстія д 10-й томъ С.-Иетерб. жур; ВевсЬгеіішп# Лев 
Вевгаапв оЛег Лег Вівагагаіѣе, Труды берл. общ. естествоиспытателей; Кеівеп пасіі 
Сеог^іеп ппЛ Ігаегеіііі. Айв веіпеп Раріегеп ^апгіісіі ига§:еагЪеііеѣ ипЛ шіі Апшегкип- 
§еп Ье&іеііеі, ѵоп «Гиі ѵоп Кіаргокіі; Вегііп 1815; ІЗевсІігеіЬіт# Лег капкавівЬеп 
ЬапЛег. Айв веіпеп Раріегеп ига&еагЬеікеі ѵоп Лііі КІаргоЫі, Вегііп. 1834. 
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ряду съ послѣдними принимали и иностранцы, явившіеся въ 
XVIII вѣкѣ въ большомъ количествѣ въ Россію; между ними 
были и высокозамѣчательныя личности, много потрудившіяся 
на пользу Россіи. Сочиненія и иностранныхъ, и русскихъ 
академиковъ-путешественниковъ дали массу совершенно но¬ 

выхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ науки; многія изъ этихъ 
сочиненій сохранили значеніе и по настоящее время, до сихъ 
норъ давая неистощимый матеріалъ къ изученію той или 
иной мѣстности Россіи. Между многими славными именами, 

каковы имена Отеллера, Гмелиновъ, Далласа, Лепехина, Озе- 

рецковскаго, Зуева и другихъ, работавшихъ па этомъ попри¬ 

щѣ, не послѣднее мѣсто принадлежитъ Гильденштедту. Ниже 
я остановлюсь на одномъ изъ его трудовъ, именно на дневникѣ 
его путешествій по Россіи, изъ котораго и заимствованъ 
предлагаемый отрывокъ. 

Всегда строго относившійся къ своимъ трудамъ, Гидьден- 

штедтъ много времени посвятилъ приведенію въ порядокъ и об¬ 

работкѣ матеріаловъ для своего дневника; работа эта не бы¬ 

ла имъ докончена. Уже послѣ его смерти дневникъ былъ по 
приказу академіи наукъ изданъ академикомъ Далласомъ въ 
2-хъ томахъ: 1-й томъ вышелъ въ 1787 г., второй въ 1791 г. 
Не смотря на долговременныя подготовительныя работы само¬ 

го Гильдешптедта, Далласу пришлось много потрудиться надъ 
изданіемъ дневника. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Гильденштедтъ 
оставилъ только отрывочныя извѣствія, такъ что издателю при¬ 

ходилось пополнять ихъ изъ подробныхъ донесеній Гильден- 

штедта академіи; въ другихъ мѣстахъ, правда немногихъ, изда¬ 

тель напротивъ дѣлалъ сокращенія, находя ихъ излишне по¬ 

дробными. Особенно много пришлось ему поработать надъ 
1-мъ томомъ; 2-й былъ почти подготовленъ къ печати самимъ 
Гильдевштедтомъ. Дневникъ саабженъ небольшимъ предисло¬ 

віемъ и нѣсколькими картами и таблицами, а также сравни¬ 
тельной таблицей словъ различныхъ кавказскихъ нарѣчій и 
описаніемъ плуговъ и косъ, употребляемыхъ въ Малороссіи. 

Содержаніе путешествія, а слѣдовательно и дневника слѣ¬ 

дующее: выѣхавъ изъ Петербурга 8-го мая 1768 г., Гильден¬ 

штедтъ изслѣдовалъ источники Двины, Днѣпра, Волги и До¬ 

на; проведя зиму въ Москвѣ, онъ 1769-й годъ употребилъ на 
проѣздъ черезъ Воронежъ, Новохоперскъ и Царицынъ въ Аст¬ 

рахань. Слѣдующіе З’/г года, именно отъ начала 1770 г. до 
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половины 1773 г., Гильденштедтъ посвятилъ путешествію по 
Кавказу. Описаніе послѣдняго, занявъ болѣе двухъ третей 
1-го тома, захватываетъ и часть 2-го, при чемъ Гильден- 

ілтедтъ не ограничился описаніемъ своего путешествія, но и 
составилъ еще обстоятельное описаніе Кавказа, занимающее 
цѣлую треть перваго тома. Вторую половину 1773 г. Гильден¬ 

штедтъ употребилъ на ознакомленіе съ окрестностями Чер¬ 

каска, именно посѣтилъ Азовъ, устья Дона и часть береговъ 
Азовскаго моря. Затѣмъ онъ отправился въ Кременчугъ, гдѣ 
провелъ зиму и часть лѣта 1774 г., предпринимая поѣздки по 
Новороссіи. Намѣреніе его ѣхать въ Крымъ къ величайшему 
его сожалѣнію не могло осуществиться, вслѣдствіе тогдашней 
войны съ Турціей. Подобно остальнымъ путешествовавшимъ 
академикамъ онъ получилъ высочайшій приказъ вернуться въ 
Петербургъ. Желая извлечь изъ обратнаго путешествія по воз¬ 

можности больше пользы, Гильденштедтъ предпринялъ поѣздку 
черезъ Слободскую губернію въ Бахмутъ, а отсюда черезъ ту 
же губернію, Кіевъ и Батуринъ, пріѣхалъ въ самомъ концѣ 
1774 г. въ Москву, а 2-го марта 1775 г. въ Петербургъ. 

Гильденштедтъ путешествовалъ съ тремя студентами: Со¬ 

коловымъ, Бѣляевымъ и Зряковскимъ, набивателемъ чучелъ 
Тарбѣевымъ и чертежникомъ Бѣлымъ; онъ не всегда ѣздилъ 
вмѣстѣ съ ними: иногда они предпринимали по его приказа¬ 

нію самостоятельныя поѣздки, а потомъ опять соединялись въ 
условленномъ мѣстѣ. Для облегченія Гильденштедта въ озна¬ 

комленіи съ мѣстностями, черезъ которыя онъ проѣзжалъ, кан¬ 

целяріи той или иной губерніи доставляли ему нѣкоторыя 
офиціальныя свѣдѣнія, таковы напр.: Вѣдомости о провин 
ціяхъ и комисарствахъ Слободско-Украинской губерніи и со¬ 

стоящихъ въ нихъ мѣстечкахъ, селахъ, деревняхъ и находя¬ 

щихся во оныхъ жителяхъ мужскаго и женскаго пола съ 
подраздѣленіемъ ихъ на сословія. ') Вѣдомости эти, спеціаль¬ 

но составленныя для Гильденштедта, были, впрочемъ, ему ма¬ 

ло полезны. 

Однако не смотря на то, что академія позаботилась объ 

5) Матеріалы для исторіи колонизаціи и быта Харьковской и отчасти Кур¬ 

ской и Воронежской губерній въ ХУІ—ХѴШ ст., собранные и редактирован¬ 

ные Д. И Багалѣемъ. Изд. Харьк. ист-фил. общ. Харьковъ. 1890 г., т. 11-й, 

.У 51, стр. 319—398. 
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удобствахъ его путешествія, снабдивъ его денежными сред¬ 

ствами, помощниками и указами къ административнымъ вла¬ 

стямъ тѣхъ мѣстъ, черезъ которыя онъ проѣзжалъ, ему все же 
случалось встрѣчать затрудненія, такъ, напримѣръ, онъ нѣ¬ 

сколько разъ жалуется на задержку въ снабженіи его день¬ 

гами или конвоемъ. Во время этого путешествія Гильден- 

штедтъ и его спутники собрали довольно обширныя коллекціи 
минераловъ, животныхъ и растеній. 

Внимательно всматриваясь въ дневникъ путешествій Гиль- 

денштедта, начинаешь невольно съ удивленіемъ и глубокимъ 
уваженіемъ относиться къ этому труженнику-иностранцу, съ 
такой добросовѣстностью и любовью изучавшему чужую для 
него страну. Давая массу совершенно новыхъ для того вре¬ 

мени свѣдѣній, дневникъ его и до сихъ поръ нисколько не 
утратилъ своего значенія. Онъ захватываетъ столько разно¬ 

образныхъ отраслей знаній и сторонъ жизни, что ознакомле¬ 

ніе съ нимъ ясно опредѣляетъ цѣль Гильденштедта, вполнѣ 
достигнутую имъ, подмѣтить и описать все, что только доступ¬ 

но человѣку умному, чуткому, всесторонне образованному. Я 
не буду останавливаться теперь на разсмотрѣніи достоинствъ 
дневника Гильденштедта; они выяснятся сами собой ниже при 
подробномъ разборѣ одной сравнительно небольшой его части. 

Изъ обширнаго 2-хъ томнаго дневника Гильденштедта были 
переведены до сихъ норъ слѣдующія части: Пребываніе и по¬ 

ѣздки вокругъ Черкаска и поѣздка изъ крѣпости Св. Дими¬ 

трія вдоль Новой линіи, помѣщено въ Запискахъ одесскаго 
общества исторіи и древностей, томъ IX; хозяйственныя и 
статистическія данныя, извлеченныя изъ главы о Елисавет- 

градской провинціи, напечатанныя въ Елисаветградскомъ Вѣст¬ 

никѣ за 1884 г.; та же глава въ полномъ видѣ, помѣщенная 
въ Елисаветрадскомъ Вѣстникѣ за 1889 г.; Географическое 
и статистическое описаніе Грузіи и Кавказа, переводъ Гер¬ 
мана, Спб. 1809 г. 
Предлагаемый ниже отрывокъ заключаетъ въ себѣ описаніе 

части Слободской губерніи, черезъ которую Гильденштедтъ про¬ 

ѣзжалъ два раза во время своей поѣздки въ Бахмутъ и обратно. 

Пользуясь всякимъ удобнымъ случаемъ для извлеченія но воз¬ 

можности большей пользы изъ своихъ путешествій, Гильден¬ 

штедтъ и въ данномъ случаѣ устроилъ такъ, что черезъ Сло¬ 

бодскую губернію оба раза проѣзжалъ разными путями. За- 
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хваченная его поѣздкой часть Слободской губерніи составляетъ 
южныя половины теперешнихъ уѣздовъ: зміевскаго, изюмска- 

го, старобѣльскаго и отчасти кушшскаго и валковскаго. Въ 
своемъ описаніи Гильдевштедтъ не ограничивается тѣми мѣ¬ 

стами, гдѣ онъ останавливался и проѣзжалъ, а захватываетъ 
гораздо большее пространство: описавъ болѣе или менѣе по¬ 

дробно мѣсто своей остановки, онъ обыкновенно упоминаетъ 
и объ окрестностяхъ его' верстъ на 15 во всѣ стороны, часто 
же захватываетъ и гораздо болѣе отдаленныя мѣста на раз¬ 

стояніе 30, 40 и даже болѣе верстъ; чаще всего это слу¬ 

чается при остановкѣ его на какой нибудь рѣкѣ: тогда 
онъ почти всегда называетъ важнѣйшія населенныя мѣста по 
всему теченію этой рѣки въ предѣлахъ Слободской губерніи, 

особенно яркимъ примѣромъ чего является рѣка Осколъ. 

Ііреяіде чѣмъ говорить о содержаніи даниаго отрывка, я нѣ¬ 

сколько остановлюсь на внѣшней сторонѣ его. Въ описаніи 
путешествій важное значеніе имѣютъ географическія назва¬ 

нія, часто сильно искажаемыя иностранцами. Такихъ иска¬ 

женій у Гильденштедта почти нѣтъ; если же они и встрѣча¬ 

ются, то большей частью настолько незначительны, что исправ¬ 

леніе ихъ не представляетъ никакого труда. Небольшое затруд¬ 

неніе при чтеніи дневника, особенно въ собственныхъ именахъ, 

представляетъ сильно устарѣвшая орѳографія. Затѣмъ укажу на 
слѣдующіе промахи: вмѣсто слободы Спиваровки, упоминаемой 
Гильденштедтомъ на стр. 213 (нѣмец. изд.) и не встрѣчающейся 
во всей поѣздкѣ, слѣдуетъ понимать слободу Снѣваковку; на стр. 
246 упоминается рѣка Караваевка; все предъидущее указываетъ, 

что это ничто иное, какъ Калантаевка; на стр. 234 Гильден- 

штедтъ говоритъ, что, выѣхавъ изъ Маяковъ, онъ проѣхалъ 
около 6 верстъ на сѣверъ и версты черезъ 3 прибылъ въ Сла¬ 

вянокъ, прибавляя затѣмъ, что отъ Маяковъ до Славянска 
считается около 10 верстъ; бѣглаго взгляда на карту доста¬ 

точно, чтобы убѣдиться, что вмѣсто на сѣверъ слѣдуетъ чи¬ 

тать на югъ. 

Перейду теперь къ внутреннему содержанію предлагаемаго 
отрывка. При чтеніи послѣдняго прежде всего обращаетъ па 
себя вниманіе масса свѣдѣній о характерѣ той мѣстности, 

черезъ которую проѣзжалъ Гильденштедтъ, такъ что въ ес¬ 

тественно-историческомъ отношеніи отрывокъ этотъ имѣетъ 
наиболѣе важное значеніе. Конечно, свѣдѣнія эти не всегда 
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одинаково подробны. Въ однихъ мѣстахъ Гильденштедтъ упо¬ 

минаетъ только о почвѣ, въ другихъ изслѣдуетъ и горную 
породу: разбираетъ составъ ея, дѣлитъ на слои, напримѣръ, 

у слободы Новой Водолаги. Отлично прослѣжена у него мѣ¬ 

ловая порода по берегамъ Донца: подробно описавъ ее у Свя¬ 

тогорскаго монастыря, Гильденштедтъ и; ниже постоянно ука¬ 

зываетъ па видоизмѣненія въ ея составѣ, на мѣсто ея пре¬ 

кращенія, а также на присутствіе ея по берегамъ другихъ 
встрѣченныхъ имъ рѣкъ. Не менѣе внимательно указано у него 
присутствіе каменныхъ породъ въ той или иной мѣстности. 

Однимъ словомъ, если сгруппировать свѣдѣнія по этому во¬ 

просу, разбросанныя по разнымъ мѣстамъ отрывка, то соста¬ 

вится довольно полное и ясное представленіе и о почвѣ, и о 
горной породѣ Слободской украины. То же можно смѣло ска¬ 

зать и относительно устройства поверхности. Указанія это¬ 

го рода встрѣчаются положительно на каждой страницѣ; Гиль¬ 

денштедтъ вездѣ точно отмѣчаетъ встрѣчавшіяся ему возвы¬ 

шенности, ровныя или низменныя мѣста и балки; наиболѣе 
вниманія удѣляетъ онъ берегамъ рѣкъ; здѣсь подчасъ приво¬ 

дятся и цифровыя данныя, конечно приблизительныя. На ос¬ 

нованіи его разсказовъ можно нарисовать себѣ профиль той 
мѣстности, черезъ которую онъ проѣзжалъ. О рѣкахъ Гиль¬ 

денштедтъ даетъ намъ также весьма обстоятельныя свѣдѣнія: 

онъ отмѣчаетъ всѣ встрѣчавшіеся ему на пути ручьи ирѣки, ино¬ 

гда указывая направленіе ихъ, часто ширину и глубину, а время 
отъ времени и свойства воды; съ особеннымъ вниманіемъ от¬ 

мѣчаетъ онъ встрѣчавшіеся ему мосты и плотины, опредѣ¬ 

ляя длину важнѣйшихъ изъ нихъ. Больше всего указа¬ 

ній приходится на долю Донца, какъ наибольшей изъ встрѣ¬ 

ченныхъ имъ рѣкъ; по предлагаемому отрывку можно соста¬ 

вить себѣ полное представленіе о той части Донца, вдоль ко¬ 

торой онъ ѣхалъ, т. е. объ измѣненіяхъ въ направленіи его, 

берегахъ, днѣ, свойствахъ воды, глубинѣ, ширинѣ, мостахъ, 

плотинахъ и даже устроенныхъ на немъ паромахъ. Постоян¬ 

но указывая степныя и вообще открытыя мѣста, Гильден¬ 

штедтъ невидимому не пропускаетъ безъ вниманія ни одного 
лѣса: въ предлагаемомъ отрывкѣ онъ упоминаетъ о 1В боль¬ 

шихъ и 25 малыхъ лѣсахъ, сопровождая свои указанія не¬ 

большими характеристиками; благодаря этому отрывокъ прі¬ 

обрѣтаетъ большое значеніе для исторіи лѣсовъ въ данной 
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мѣстности; сравнивъ извѣстія Гильденштедта сь болѣе ранни¬ 

ми и болѣе поздними свѣдѣніями о лѣсахъ, можно получить 
вѣрную картину измѣненій, происшедшихъ въ этой области за 
нѣсколько столѣтій. Для ботаника огромое значеніе имѣютъ 
его перечни различныхъ породъ деревьевъ, растущихъ въ лѣ¬ 

сахъ; кромѣ того Гильденштедтъ приводитъ также массу наз¬ 

ваній степныхъ и полевыхъ растеній той иди иной мѣстно¬ 

сти. Это детальное перечисленіе породъ деревьевъ, кустарни¬ 

ковъ и травъ даетъ обширный матеріалъ для изученія флоры 
того времени въ южной части Слободской губерніи, тѣмъ бо¬ 

лѣе что Гильденштедтъ не всегда ограничивается только наз¬ 

ваніемъ того или иного растенія, но иногда останавливается 
на немъ и подробнѣе. 
Важные матеріалы въ этомъ отрывкѣ заключаются также 

для характеристики внутренняго быта мѣстнаго населенія. 

При чтеніи его вниманіе невольно останавливается на массѣ 
населенныхъ мѣстъ, преимущественно слободъ, часто доволь¬ 

но подробно описываемыхъ имъ. Не останавливаясь ни на Свя¬ 

тогорскомъ монастырѣ, который Гильденштедтъ описываетъ до¬ 

вольно подробно, ни па городахъ, мѣстечкахъ и хуторахъ, о 
которыхъ Гильденштедтъ говоритъ сравнительно мало, перей¬ 

ду прямо къ слободамъ, которыя онъ дѣлитъ на двѣ группы: 

малороссійскія и однодворческія или великорусскія. Онъ упо¬ 

минаетъ о 28 однодворческихъ и 48 малороссійскихъ слобо¬ 

дахъ, при чемъ по теперешнимъ уѣздамъ оиѣ распредѣляются 
такъ: ръ зміевекомъ уѣздѣ по Украинской линіи только одно¬ 

дворческія слободы, на остальную же часть его приходится 
одинаковое количество и тѣхъ, и другихъ; въ изюмскомъ 
уѣздѣ малорусскихъ слободъ упоминается немного больше, 

чѣмъ великорусскихъ; въ старобѣльскомъ значительно больше 
малорусскихъ, именно на 8 великорусскихъ приходится 22 ма¬ 

лорусскихъ, и въ купянскомъ упоминается одинаковое коли¬ 

чество тѣхъ и другихъ. Слѣдя далѣе за терминологіей сло¬ 

бодъ, мы замѣчаемъ раздѣленіе ихъ на казенныя и владѣль¬ 

ческія; первыхъ Гильденштедтъ упоминаетъ 21, вторыхъ 34. 

Сверхъ того онъ упоманаетъ еще о 8-ми монастырскихъ слобо¬ 

дахъ, 2-хъ вольныхъ, 4-хъ пикенерскихъ, 1-й войсковой и 3-хъ 
раскольничьихъ. Прилагая къ слободѣ тотъ или иной терминъ, 

Гильденштедтъ не забываетъ указать въ ней и количество на¬ 

селенія, но тутъ у него нѣтъ никакой опредѣленной формы: 
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онъ указываетъ то число хатъ или семействъ, то число жите¬ 

лей мужескаго пола, а иногда и то, и другое. Слѣдуетъ замѣ¬ 

тить также, что цифровыя данныя его только приблизитель¬ 

ныя и даются имъ большею частью только о тѣхъ слобо¬ 
дахъ, въ которыхъ онъ останавливался во время своей поѣздки 
въ Бахмутъ; на обратномъ пути такихъ данныхъ почти не 
встрѣчается. 
Такъ какъ со въѣзда Гильденштедта въ Слободскую губер¬ 

нію путь его нѣкоторое время шелъ приблизительно вдоль 
Украинской линіи, то онъ и упоминаетъ о восьми крѣпостяхъ, 

принадлежавшихъ къ этой линіи, замѣчая, что пять изъ нихъ 
(крѣпости: Св. Іоанна, Орловская, Алексѣевская, Михайлов¬ 

ская и Слободская) стояли уже въ то время пустыми. Говоря 
о нихъ очень кратко, Гильденштедтъ подробнѣе останавливает¬ 

ся на Петровской крѣпости и позже на Изюмской, впрочемъ уже 
не принадлежавшей къ Украинской линіи. Не смотря на свою 
отрывочность, свѣдѣнія Гильденштедта даютъ возможность 
воспроизвести типъ тогдашней крѣпости. Проѣзжая недалеко 
отъ Украинской линіи на протяженіи отъ Бѣлевекой до Пет¬ 

ровской крѣпости, т. е. до восточнаго конца, упирающа¬ 

гося въ Донецъ, Гильденштедтъ подробно указываетъ на¬ 

правленіе этой части линіи и нѣсколько разъ упоминаетъ о 
редутахъ и окопахъ, встрѣчавшихся по ней, и палисадахъ, 

преграждающихъ рѣки Берестовую и Береку. Еромѣ укрѣп¬ 

леній, принадлежавшихъ къ Украинской линіи, Гильденштедтъ 
указываетъ еще нѣсколько старыхъ крѣпостей и, наконецъ, 

много разъ говоритъ о старыхъ валахъ, преимущественно око¬ 

ло Донца, довольно подробно описывая ихъ устройство и на¬ 

правленіе. Въ общемъ, если собрать эти, правда довольно крат¬ 

кія свѣдѣнія, то составится нѣкоторое, не могу сказать пол¬ 

ное, представленіе объ укрѣпленіяхъ данной мѣстности и 
не только во вторую половину XVIII вѣка, но и въ гораздо 
болѣе раннее время. 

Познакомившись изъ вышесказаннаго съ характеромъ самого 
Гильденштедта и его труда, можно, было бы, пожалуй, ожидать 
отъ него болѣе или менѣе подробной характеристики населе¬ 

нія описываемой имъ мѣстности. Но съ какой стороны 
не оцѣнивать предлагаемаго отрывка, мы прежде всего не 
должны забывать, что проѣздъ Гильденштедта черезъ Слобод¬ 

скую губернію туда и обратно занялъ всего 17 дней и что 
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кромѣ Славянина онъ нигдѣ не останавливался болѣе, какъ 
на ночь. При воспоминаніи объ этомъ намъ станетъ яснымъ, 

что Гильденштедтъ не былъ въ состояніи дать намъ полной ха¬ 

рактеристики мѣстнаго населенія. Для такой характеристики 
нужно долгое, внимательное наблюденіе и изученіе быта и ха¬ 

рактера народа. Но все же Гильденштедтъ не могъ оставить безъ 
вниманія отношенія сталкивающихся здѣсь великорусскаго и 
малорусскаго племенъ. Говоря объ одной изъ слободъ смѣшан¬ 

наго населенія, Гильденштедтъ отмѣчаетъ вліяніе малороссіянъ 
на великоруссовъ, выразившееся въ заимствованіи у нихъ обы¬ 

чая обработки земли волами, въ постройкѣ своихъ избъ отча¬ 

сти на малороссійскій ладъ; но тутъ же, указывая па то, что 
однодворцы сохраняютъ неприкосновенной свою одежду, кото¬ 

рую онъ подробно описываетъ, даетъ понять, что даже внѣшнее 
взаимодѣйствіе этихъ двухъ племенъ не было сильнымъ; говоря 
же о слободахъ смѣшаннаго населенія, онъ нѣсколько разъ 
упоминаетъ о раздорахъ между обоими племенами, чѣмъ ясно 
указываетъ, что внутренняго сближенія между ними не было, 

а по его мнѣнію и не могло быть. Далѣе Гильденштедтъ про¬ 

водить параллель между однодворцами и малоруссами въ нѣ¬ 

которыхъ изъ ихъ занятій, но на это я укажу ниже. 

Прежде чѣмъ перейти къ извѣстіямъ Гильденштедта о за¬ 

нятіяхъ жителей, замѣчу еще, что онъ даетъ нѣкоторыя свѣ¬ 

дѣнія о податяхъ и воинской повинности населенія; но эти 
свѣдѣнія и немногочислены, и отрывочны, такъ что не могутъ 
привести и опредѣленному выводу ни о разницѣ въ податяхъ 
жителей слободъ казенныхъ и неказенныхъ, великорусскихъ 
и малорусскихъ, ни о воинской повинности того или иного 
населенія. 

Вслѣдствіе довольно южнаго положенія и плодородной поч¬ 

вы Слободской губерніи, земледѣліе играло въ ней самую важ¬ 

ную роль. Въ немъ Гильденштедтъ проводитъ довольно рѣзкую 
параллель между малоруссами и однодворцами. Онъ обсто¬ 

ятельно разсказываетъ о воздѣлываніи земли однодворцами, 

отмѣчая въ этомъ дѣлѣ превосходство послѣднихъ надъ ма¬ 

лоруссами; очень подробно описываетъ способы сохраненія 
запаснаго хлѣба,—у однодворцевъ въ стогахъ на нолѣ, у ма- 

лоруссовъ въ земляныхъ ямахъ, указывая недостатки того и 
другого способа; говоритъ о запасныхъ магазинахъ Слободской 
губерніи и, наконецъ, дѣлаетъ въ разныхъ мѣстахъ краткія 



замѣчанія о сильномъ неурожаѣ 1774 года, о морозѣ, быв¬ 

шемъ по Украинской линіи въ ночь съ 12-го на 13-е августа, 

о трехпольной спстемѣ и неудобреніи полей въ окрестностяхъ 
Старовѣровки и Лѣнивки, о яровомъ и озимомъ посѣвахъ и 
т. д. Тутъ же будетъ кстати замѣтить, что Гильденштедтъ 
довольно часто, правда всегда кратко, упоминаетъ о встрѣ¬ 

чавшихся ему мельницахъ и мельничныхъ плотинахъ. 

О скотоводствѣ Гильденштедтъ даетъ намъ мало свѣдѣній; 

только разъ останавливается онъ на овцеводствѣ, сообщая нѣ¬ 

которыя подробности о стрижкѣ овецъ и уходѣ за ними, 

опять таки сопоставляя малоруссовъ съ однодворцами; другія 
замѣчанія, касающіяся скотоводства, очень немвогочислены 
и отрывочны. 
О садоводствѣ мы находимъ у Гильденштедта также не 

много свѣдѣній. Не болѣе 5—6 разъ упоминаетъ онъ о са¬ 

дахъ, указывая размѣры ихъ и породы деревьевъ въ нихъ; 

нѣсколько больше свѣдѣній даетъ онъ о виноградникахъ; упо¬ 

миная о нихъ, онъ почти каждый разъ отмѣчаетъ плохой 
сортъ винограда и необходимость разведенія лучшихъ сортовъ 
и приходитъ, въ виду вышеупомянутаго мороза въ августѣ мѣ¬ 

сяцѣ, къ заключенію о невыгодности разведенія виноградни¬ 

ковъ сѣвернѣе Украинской линіи. Далѣе Гильденштедтъ упо¬ 

минаетъ одинъ разъ о бахчѣ, подробно описывая арбузы, а 
другой разъ говоритъ о разведеніи малоруссами въ Изюмѣ 
земляныхъ яблокъ, волошской рѣпы и брюквы. 

Цѣлью поѣздки своей черезъ Слободскую губернію Гильден¬ 
штедтъ выставляетъ желаніе познакомиться съ солянымъ 
производствомъ въ Славанскѣ и Спѣваковкѣ. Такое заявленіе 
даетъ намъ право ожидать обстоятельныхъ свѣдѣній по это¬ 

му вопросу; Гильденштедтъ вполнѣ оправдываетъ такія ожи¬ 

данія. Проведя въ Славянскѣ 3 дня, онъ всесторонне ознако¬ 

мился съ интересовавшимъ его дѣломъ. Въ первой половинѣ 
своего описанія онъ подробно говоритъ о соляныхъ озерахъ 
и рѣчкѣ Калантаевкѣ, о колодцахъ, укрѣпленіи варницъ и са¬ 

мого Славянска и о проектированномъ каналѣ для сплава къ 
варницамъ дровъ; во второй половинѣ онъ переходитъ къ са¬ 

мому производству: указавъ на неудачное распредѣленіе зда¬ 
ній, онъ даетъ въ высшей степени обстоятельное описаніе и 
прежняго устройства соляныхъ варницъ, и современнаго ему 
и, по пунктамъ доказавъ превосходство перваго надъ вторымъ, 
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переходитъ къ неменѣе подробному изложенію процесса соле¬ 

варенія; наконецъ, указавъ на слабое развитіе здѣсь соляного 
производства, подробно описываетъ устройство градирни, не¬ 

обходимой для усовершенствованія дѣла. Описаніе соляного 
производства въ Славянскѣ, отличающееся подробностью, точ¬ 

ностью и ясностью, не только составляетъ одну изъ интерес¬ 

нѣйшихъ частей даннаго отрывка, но и является важнымъ 
вкладомъ въ исторію соляного дѣла въ Россіи. Помимо сво¬ 

ихъ прочихъ достоинствъ, этотъ вкладъ важенъ еще и тѣмъ, 

что является единственнымъ описаніемъ соляного производ¬ 

ства въ Славянскѣ во вторую половину XVIII вѣка, и тѣмъ, 

что представляетъ въ зародышѣ то дѣло, которое достигло 
теперь значительнаго развитія. 

Свѣдѣнія Гильденштедта о солеваренномъ производствѣ 
въ слободѣ Спѣваковкѣ гораздо кратче, что и вполнѣ по¬ 

нятно, такъ какъ, не достигнувъ большихъ размѣровъ, про¬ 

изводство это было прекращено здѣсь еще за 40 лѣтъ до 
поѣздки Гильденштедта, такъ что описаніе его имѣетъ глав¬ 

нымъ образомъ значеніе, какъ свидѣтельство о неудачной 
попыткѣ. 
Довольно обстоятельныя свѣдѣнія даетъ намъ Гильденштедтъ 

еще о винокуренномъ производствѣ. Онъ подробно описываетъ 
устройство одного изъ винокуренныхъ заводовъ, находившагося 
подъ слободой Протопоповкой, отмѣчая его недостатки. Упо¬ 

миная далѣе о другомъ винокуренномъ заводѣ въ слободѣ Гѣев- 

кѣ, Гильденштедтъ указываетъ преимущества его надъ вы¬ 

шеописаннымъ. Эти два описанія вполнѣ выясняютъ ту сте- 

нень развитія, на которой стояло тогда винокуренное дѣло въ 
Слободской губ. 

Затѣмъ важно еще хоть и краткое замѣчаніе Гильденштед¬ 

та о разведеніи въ 1774 году въ слободѣ Новой Водолагѣ 
шелковичныхъ червей по иниціативѣ правительства, первые 
опыты котораго дали однако плохіе результаты, 

О ремеслахъ и торговлѣ Гильденштедтъ почти не говоритъ. 

Всего разъ упоминаетъ онъ только о кожевенномъ и гончар¬ 

номъ ремеслахъ въ той же слободѣ Новой Водолагѣ; что же 
касается торговли, то указываетъ только ярмарки въ Бѣлев- 

ской крѣпости и опять таки въ Новой Водолагѣ. 

Предлагаемый отрывокъ содержитъ въ себѣ также свѣ¬ 

дѣнія, касающіяся археологіи, именно описаніе каменныхъ 
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бабъ, видѣнныхъ Гильденштедтомъ въ Петровской крѣпости 
и на рѣчкѣ Дальнихъ Ступкахъ. 

Выше разобрано содержаніе даннаго отрывка съ нѣсколь¬ 

кихъ сторонъ; остается спросить еще, что даетъ этотъ отры¬ 

вокъ для мѣстной исторіи, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. 

Если не считать рисуемой имъ вѣрной и довольно полной 
картины южной части Слободской губерніи во вторую поло¬ 

вину XVIII вѣка, то прійдется отвѣтить, что очень мало. 3—4 
указанія на споры мѣстныхъ жителей съ запорожцами, нѣ¬ 

сколько болѣе указаній на смѣшеніе въ нѣкоторыхъ слобо¬ 

дахъ великорусскаго населенія съ малорусскимъ, на подчи¬ 

неніе въ одной и той же слободѣ части жителей изюмскому, 

части—бахмутскому управленію и во избѣжаніе отъ перваго 
споровъ, а отъ второго административной путаницы переселе¬ 

ніе жителей изъ одной слободы въ другую,—вотъ и все; да и 
эти свѣдѣнія чрезвычайно отрывочны. Но все его описаніе, 
взятое цѣликомъ, въ настоящее время является уже истори¬ 

ческимъ матеріаломъ первостепеннаго значенія, давая намъ 
множество данныхъ для характеристики внутренняго быта 
Слободской украйны въ концѣ XVIII в. То, что для Гидьден- 
штедта было современнымъ, для насъ является уже исторіей. 

Если бы Гильденштедту и были сдѣланы нѣкоторые упреки въ 
неполнотѣ или неопредѣленности тѣхъ или другихъ свѣдѣній, 

то эти упреки теряли бы всякое значеніе при одномъ воспо¬ 

минаніи о корот комъ времени, употребленномъ имъ на проѣздъ 
черезъ Слободскую губернію, и о разнообразіи даваемыхъ имъ 
свѣдѣній, изъ которыхъ значительная часть все-же отличает¬ 
ся полнотой и точностью. 

М. Салтыкова. 



Дневникъ путешествія по Слободско-Украинской губерніи 

академика С.-Петербургской Академіи Наукъ Гильденштедта 
ВЪ АВГУСТѢ И СЕНТЯБРѢ 1774 ГОДА. 

14-го августа. Сегодня я предпринялъ небольшую поѣздку 
изъ Бѣлевсжой крѣпости *) въ Бахнутъ, желая осмотрѣть во¬ 

сточную часть Украинской линіи 2), поселенія, основываемыя 
по обѣимъ сторонамъ ея съ 1739 г., и соляные источники въ 
въ Спиваровкѣ, *) Славянскѣ и Бахмутѣ; эта поѣздка дала мнѣ 
возможность составить впослѣдствіи полное описаніе Новорос¬ 

сійской губерніи. Уѣзжая, я оставилъ часть своихъ людей и 
вещей въ Бѣлевской, куда еще не вернулся съ западной ча¬ 

сти линіи студентъ Бѣляевъ.' 

Я выѣхалъ на восьми почтовыхъ лошадяхъ. Выйдя изъ Бѣ- 

девской, дорога пересѣкла линію и шла около 10 вер. между 
линіей и рѣкой Берестовой по низменному лугу до устья рѣч¬ 

ки Берестовеньки (Вегезіатѵщка); затѣмъ дорога снова пере¬ 

сѣкла линію въ томъ мѣстѣ, гдѣ послѣдняя примыкаетъ къ упо¬ 

мянутой рѣчкѣ, и шла около 5 вер. вдоль нея до однодворческой 
слободы Берестовеньки, находящейся отъ Бѣлевской въ 15 

вер. на N0. Лугъ между Бѣлевской и устьемъ Берестовень¬ 

ки гораздо болѣе отличается характеромъ сѣверныхъ луговъ, 

чѣмъ луга по Орели; онъ покрытъ слѣдующими растеніями: 

8ап§щ80гЬа ойісіпаііз, Врігаеа ІЛагіа, ЕріІоЫиш раіище, ІіЬіпаіі- 
йіш Сгівіа §'а1Іі, ВИеий ігірагійа, Ро1у§оншп Вівіогіа, Тгщіосіііп 

*) Вѣроятно Спѣваковва, такъ каю о Спиваровкѣ во все время путеше¬ 

ствія Гильденштедта въ Бахмутт, и обратно имъ ни разу не упоминается. 
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раіивіге, Иіаіагія «Іотегаіа, РЫешп ргаіеме, Мепйіа §епШІ8 и 
Ешпех Райепііа; послѣднее растеніе встрѣчается также на 
низменныхъ лугахъ по берегамъ Орели и Днѣпра и въ Ели¬ 

заветградской провинціи, но не столь часто, какъ здѣсь, гдѣ 
оно, какъ и всѣ Ешпісез Ьегтаріігойій, называется конскимъ 
щавелемъ, т. е. Асеіоза саЪаИша. Большіе, сердцевидные и 
шерстистые листья, величина, цвѣтъ и твердость этого рас¬ 

тенія, а также запахъ корня дѣлаютъ его чрезвычайно похо¬ 

жимъ на ревень, такъ что его легче, чѣмъ другіе виды Кшпі- 
СІ8, принять за Еііаропііснт ѵеіегот. Ешпех сгізриз также встрѣ¬ 

чается на этихъ лугахъ. Сѣно, поставленное на нихъ большими 
стогами, имѣющими форму частью призмъ, частью усѣченныхъ 
конусовъ, не высокаго достоинства, вслѣдствіе того, что 
крупно. У устья Берестовевьки по берегамъ ея часто встрѣ¬ 

чаются А1ші8 и 8а1іх Саргеа, 

Верстахъ въ 2-хъ выше устья Берестовой на ,\Тѵ отъ нея 
лежитъ крѣпость св. Іоанна. Подобно другимъ крѣпостямъ 
она представляетъ правильный четыреугольникъ и принадле¬ 

житъ къ линіи, но теперь стоитъ пустая. Противъ нея на 
20 отъ Берестовой лежитъ пикенерская 3) слобода Петровка, 

принадлежащая къ Бѣлевской ротѣ. Она была основана во 
время образованія донецкаго пикенерскаго полка и населена 
малороссіянами, добровольно пришедшими сюда изъ болѣе сѣ¬ 

верныхъ провинцій. Недалеко отъ этой пикенерской слободы 
лежитъ владѣльческая слобода Фонциглерова, названная такъ 
по имени владѣльца; она состоитъ приблизительно изъ 50 ма¬ 

лороссійскихъ хатъ. Слобода Берестовенька, какъ и всѣ осталь¬ 

ныя однодворческія 4) слободы, лежащія по Украинской линіи, 

была заложена во время устройства послѣдней. Слобода эта за¬ 

нимаетъ оба берега рѣчки Берестовеныш; церковь стоитъ въ 
сѣверо-западной части слободы; болѣе низменная часть ея 
находящаяся верстахъ въ 2-хъ, называется Рѣшетиловскимъ 
хуторомъ. Слобода Берестовенька состоитъ изъ 114 хатъ и 451 

души мужескаго пола, платящихъ подушныя подати. Теченіе 
Берестовеныш здѣсь очень слабое; но берегамъ ея часто 
встрѣчаются: Еіітех сгівриз, ЕирЬгавіа ойопіііез и Сегазііііт 
аірайсшп. Перемѣнивъ лошадей въ Берестовевькѣ, мы пере¬ 

ѣхали по мосту болотистую рѣчку Берестовеньку и затѣмъ 
ѣхали 15 вер. по юго-восточной сторонѣ плоской балки этой 
рѣчки до однодворческой слободы Старовѣровки; на полпути 



между Вереетовенькой и Старовѣровкой мы проѣхали черезъ 
расположенный по правую сторону рѣчки Малавуевъ хуторъ, 

принадлежащій къ послѣдней слободѣ. Она очень велика, 

именно состоитъ хатъ изъ 400, расположенныхъ по обо¬ 

имъ берегамъ рѣчки, поросшимъ Йаііх аІЪа, которая здѣсь 
очень высока; въ этой слободѣ насчитывается 1392 ду¬ 

ши мужескаго пола. Церковь стоитъ на правомъ берегу, а 
около нея, какъ во всѣхъ здѣшнихъ слободахъ, находится 
почтовый дворъ, гдѣ мы снова перемѣнили лошадей. На нихъ 
мы проѣхали еще 5 верстъ по плоской балкѣ рѣчки Вересто- 

веньки до. ея начала, а оттуда еще 5 вер. по ровной, высо¬ 

кой степи мимо крѣпости св. Параскевіи (Рагавкедѵу) и нике- 

нерской слободы Параскевки, оставшихся въ нѣкоторомъ раз¬ 

стояніи на лѣво отъ насъ до однодворческой слободы Лѣ- 

нивки. 
Крѣпость св. Параскевіи имѣетъ также форму четыреуголь- 

ника; она расположена на возвышеніи праваго берега рѣки 
Берестовой, по которой она составляетъ самую верхнюю и 
въ то же время первую крѣпость, такъ какъ далѣе линія 
идетъ на востокъ отсюда къ источнику рѣки Орели. По во¬ 

сточную сторону крѣпости находится небольшая балка, по¬ 

росшая обыкновеннымъ мелкимъ кустарникомъ, а около вер¬ 

сты на востокъ отъ этой балки лежитъ въ низменности на 
нравомъ берегу Берестовой упомянутая пикенерская слобода, 

принадлежащая къ Параскевійской ротѣ. Между крѣпостями 
Бѣдевской и св. Параскевіи въ нѣсколькихъ верстахъ напра¬ 

во отъ насъ осталась крѣпость Орловская, отстоящая отъ той 
и другой на 15 вер.; она лежитъ на правомъ берегу Бересто¬ 

вой и теперь пуста. 

Бъ Лѣнивкѣ на песчаномъ холмѣ растетъ нѣсколько боль¬ 

шихъ березъ, которыя рѣзко бросаются въ глаза, такъ какъ 
березы въ здѣшней мѣстности встрѣчаются очень рѣдко. 

Простыя фруктовыя деревья, какъ-то: вишни, сливы, яблони и 
груши, растутъ по одиночкѣ около хатъ въ однодворческихъ 
слободахъ; у малороссіянъ они встрѣчаются гораздо чаще; за то 
однодворческія деревни густо обсажены вдоль заборовъ ивами 
и тополями, что придаетъ имъ привѣтливый видъ; однако и 
этихъ деревьевъ не такъ много, какъ могло бы быть, если бы 
въ теченіе 35 лѣтъ были приложены должныя старанія о ихъ 
разведеніи; тогда не было бы и недостатка въ дровахъ. 
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Въ земледѣліи однодворцы превосходятъ малороссіянъ 5). Во 
многихъ дворахъ видны большіе скирды ржи, пшеницы и про¬ 

са, которые окажутся очень полезными при неурожаѣ этого 
года. У малороссіянъ, наоборотъ, такого запаса нигдѣ не 
встрѣчается. Уже оба прошлые года не были урожайны по 
линіи; этотъ же годъ въ высшей степени плохъ. Вслѣдствіе 
сухости этого лѣта, приходилось большею частію не жать, а 
косить рожь, пшеницу, ячмень и овесъ, такъ какъ эти хлѣба 
были слишкомъ рѣдки и низки. То же дѣлается теперь здѣсь 
и съ просомъ. Гречиха уродилась значительно лучше и обѣ¬ 

щала хорошую жатву; но и на нее была потеряна всякая на¬ 

дежда, когда въ ночь съ 12 на 13 августа случился сильный 
морозъ, попортившій все. Этотъ морозъ частью повредилъ и 
поскони, что было особенно замѣтно на большихъ поляхъ, 

занимающихъ всю балку рѣчки Берестовеньки. Этотъ морозъ 
былъ такъ силенъ, что цвѣты многихъ дикихъ растеній, какъ 
то ХапЙгіит вріновшп и Баіига Зігашоптт (дурманъ), а также 
тыквы, совершенно завяли. Если бы виноградныя лозы были 
въ Бѣлевской въ этомъ году плодоносны, то виноградъ былъ 
бы по всей вѣроятности также испорченъ этимъ морозомъ. 

Вредъ послѣдняго для винограда былъ, вѣроятно, особенно ве¬ 

ликъ въ Бугуевѣ, а также и подъ Крюковымъ. Этотъ случай 
вполнѣ подтверждаетъ то мнѣніе, что винодѣліе невыгодно 
на сѣверъ отъ Украинской линіи. 

Вокругъ Старовѣровки и Лѣнивки стоитъ много небольшихъ 
вѣтряныхъ мельницъ. Сегодня мы но этой дорогѣ встрѣтили 
хлѣбопашца, усердно обрабатывавшаго поле подъ озимую рожь. 

Поля, назначенныя для послѣдней, перепахиваются уже въ 
послѣднихъ числахъ іюня. Сѣятель раздѣляетъ эти перепахан¬ 

ныя поля на равныя части бороздами, отстоящими другъ отъ 
друга сажени на двѣ, затѣмъ ходитъ между ними и на каждые 
два шага сыпетъ по полной горсти зерна то направо, то налѣ¬ 

во. Засѣянное поле сейчасъ же перепахивается и заборани¬ 

вается. Однодворцы пашутъ обыкновенной русской сохой, за¬ 

пряженной въ одну лошадь и управляемой однимъ человѣкомъ; 

человѣкъ, запахивающій посѣвъ, привязываетъ къ своему по¬ 

ясу поводъ той лошади, которая тащитъ борону, и такимъ 
образомъ заставляетъ ее подвигаться нѣсколько влѣво отъ се¬ 

бя. Благодаря этому, одинъ человѣкъ въ одно и то же время 
и запахиваетъ, и забораниваетъ посѣвъ. Удобреніе полей на- 
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возомъ здѣсь неизвѣстно. Крестьяне здѣшнихъ деревень дѣ¬ 

лятъ обыкновенно свою пахатную землю на три части, изъ 
которыхъ каждая послѣ двухлѣтней обработки оставляется 
на третій годъ подъ паръ. Снятый съ полей хлѣбъ однодвор¬ 

цы складываютъ по воронежскому обычаю въ стоги въ фор¬ 

мѣ усѣченныхъ конусовъ, имѣющихъ въ окружности около 
10 саж. Стоги ставятся на доскахъ на футъ отъ земли; хлѣбъ 
складывается такъ, что обрѣзанные концы стеблей обращают¬ 

ся наружу; сверху же стогъ покрывается соломой. Если умѣ¬ 

ло поставить стогъ, то хлѣбъ сохраняется въ немъ невредимо 
около 10 лѣтъ и все еще бываетъ пригоденъ для посѣва. Хо¬ 

тя мыши обыкновенно и гнѣздятся въ такихъ стогахъ, но въ 
этомъ случаѣ, какъ говорятъ, онѣ не такъ сильно вредятъ, 

какъ если бы хлѣбъ лежалъ уже вымолоченный въ амбарахъ. 

Если-бы стоги ставились на станки, которые имѣли бы по че¬ 

тыремъ угламъ обитыя жестью стойки, то хлѣбъ былъ бы со¬ 

вершенно предохраненъ отъ мышей. Когда понадобится зерно, 

то изъ стога берется часть сноповъ, сушится въ овинѣ и мо¬ 

лотится обыкновенными молотильными цѣпами. Хлѣбъ пред¬ 

почитаютъ сушить въ овинахъ, а не на солнцѣ, такъ какъ 
такимъ образомъ избѣгается даже малѣйшая потеря зерна. 

Малороссіяне же сушатъ хлѣбъ, разложивъ снопы по по¬ 

лю, послѣ чего везутъ ихъ домой и сейчасъ же вымолачи¬ 

ваютъ; зерновой хлѣбъ они хранятъ въ ямахъ, имѣющихъ са¬ 

жень глубины и нѣсколько футовъ ширины и засыпаемыхъ 
сверху землей въ уровень съ почвой. Такъ какъ здѣшняя гли¬ 

нистая земля очень тверда и суха, то этого обычая порицать 
нельзя. Въ ямахъ зерно хорошо сохраняется отъ мышей; но, 

какъ говорятъ, дѣлается негоднымъ для посѣва. Было бы же¬ 

лательно, чтобы въ каждой деревнѣ были заведены правильно 
устроенные запасные магазины6), необходимость которыхъ осо¬ 

бенно очевидна при настоящемъ неурожаѣ. 

15-го августа. Мы переночевали въ Лѣнивкѣ. Въ ней счи¬ 

тается 354 души мужескаго пола и около 150 хатъ. Кромѣ 
платящихъ подушныя подати здѣсь, какъ и во всѣхъ другихъ 
однодворческихъ слободахъ, живутъ отставные солдаты изъ 
однодворцевъ, которымъ указываются слободы для поселенія, 

гдѣ они и живутъ своимъ хозяйствомъ. Дѣти ихъ уже платятъ 
подушныя подати; дѣти же солдатъ, набираемыхъ изъ крѣ¬ 

постныхъ, въ свою очередь должны отбывать воинскую новин- 
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несть. Берестовая около этой слободы очень болотиста; бере¬ 

га ея покрыты большимъ ольховымъ лѣсомъ. Въ немъ растутъ: 

Еираіогііті салпаЪшиш, Роіуёопит Регвісагіа, Ьусорив еигораеия, 

Согеорів Війепн, Йрігаеа Итагіа, Ьуйігит Ваіісагіа, ІІгйса еііоіса, 

Зоіапшп зсапйеив, 8сиіе11агіа §а1егісп1аіа, РоіенШІа Апзегіпа, Сіп- 

сіпаііз, Сагех таіТа, 8іиш ациайсшп и камышъ. На возвышен¬ 

ности около этой слободы находится ноле, засѣянное огур¬ 

цами, дынями, арбузами и тыквами; оно на здѣшнемъ нарѣ¬ 

чіи называется баштаномъ, а на астраханскомъ вѣрнѣе бах¬ 

чей. Большая часть арбузовъ, созрѣвши только на полови¬ 

ну, погибла отъ мороза. Здѣшніе арбузы но величинѣ и досто¬ 

инству сильно уступаютъ астраханскимъ. По западной, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и самой южной части линіи съ Царицынки 
(ТзсЬагісЬепка) начинаются лучшіе арбузы этой мѣстности. Они 
бываютъ съ коричневыми или черными сѣменами; тѣ и другія 
въ серединѣ или бѣлые, или красные; кожа или совсѣмъ бѣ¬ 

лая, или бѣлая съ зелеными крапинками; форма ихъ частью 
шарообразная, частью продолговатая. 

Выѣхавъ утромъ изъ Лѣнивки, мы ѣхали но правому бере¬ 

гу Берестовой до пикенерской слободы Параскевки. Немного 
ниже ея находится большой мостъ на сваяхъ; въ нѣсколькихъ 
стахъ шагахъ ниже его Берестовая заграждена палисадами, 

къ которымъ съ обѣихъ сторонъ примыкаетъ линія, идущая 
затѣмъ 30 вер. на 20, не встрѣчая рѣкъ, по сухой степи до 
рѣки Береки, прикрывающей ее съ юга до самаго Донца. 

На источникѣ Берестовой, въ 7 вер. выше Лѣнивки, лежитъ 
большая однодворческая слобода Старо-Охочая (йіаго-ОсІюізсЬ- 

па); въ ней считается 942 души мужескаго пола. Оба берега 
Берестовой (я теперь ее всю проѣхалъ) возвышаются на 20 

саж.; они состоятъ изъ обыкновенной желтоватой щелочной 
глины, покрытой хорошимъ черноземомъ; песчаныя мѣста 
встрѣчаются рѣдко. 

Между упомянутымъ мостомъ и палисадами мы переѣхали 
Берестовую, совершенно высохшую въ этомъ мѣстѣ. Дорога 
шла 7 вер. около самой линіи но совершенно ровному полю 
до редута 7), стоящаго на полпути между крѣпостями св. Пара- 

скевіи и Ефремовской, а отсюда еще 7 вер. до крѣпости Ефре¬ 

мовской и до однодворческой слободы того же имени, назы¬ 

ваемой также слободой Трешатовской. Отъ упомянутаго ре¬ 

дута начинается балка, направляющаяся къ Берестовой; она 
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густо заросла небольшимъ лѣскомъ. Въ немъ я замѣтилъ слѣ¬ 

дующія породы деревьевъ: Согуіѵш (орѣшникъ), Ругавіег Еѵопу- 

нш8 (бересклетъ), Ргшпш вріпова (тернъ), ТШа (липа), Ріаіа- 
поіііез, (ріегсшв (дубъ), Егахіппз (ясень), Асег сатрезіге и іаіа- 

гісшп (кленъ), Рораіпа (ешиіа (осина), 8а1іх аіѣа (верба), Шшів 
(караячъ или вѣрнѣе карагачъ), называемый въ Малороссіи бе- 

рестиной и отличающійся своими маленькими и жесткими ли¬ 

стьями отъ русскаго вяза; встрѣчаются также Охуасаийа (бо¬ 

ярышникъ) и Согшв вап^шпеа, названія котораго однодворцы не 
знали; малороссіяне же называютъ его „свидиной“. 

Слобода Трешатовская или Ефремовская состоитъ всего 
изъ 35 хатъ и 92 душъ. Она лежитъ у источника рѣки Сре¬ 

ди, по обоимъ берегамъ которой растетъ огромный лѣсъ, ото¬ 

бранный въ казну. Единственныя крупныя деревья, растущія 
въ немъ, дубы; они огромной величины и отличной породы. 

Промежутки между ними густо заросли мелкими породами 
деревьевъ, какъ-то: Согуіив, ЙашЬиспз, Еѵопутив, Асег сат- 

ревіге, Штив, Маіив, Ругавіег и Ргшгав вріпова. Въ этомъ 
лѣсу растутъ также: Оопѵаііагіа ппуаіів и ншШйога, Авапш 
еі Ѵіоіа сапіпа, Небега іеггевігів, а но опушкѣ Хереіа Саіагіа. 
Отсюда до крѣпости Ефремовской Екатерининская8) провинція 
пользуется землями по ту сторону линіи или между линіей 
и рѣкой Орелью. Далѣе же на востокъ между крѣпостями 
Ефремовской и Алексѣевской запорожцы э) не дозволяютъ жи¬ 

телямъ провинціи пользоваться землями по ту сторону линіи; 

отъ этого мѣста до рѣки Донца границей они назначили рѣ¬ 

ку Береку, текущую параллельно линіи на небольшомъ раз¬ 

стояніи отъ нея. Прежде здѣшніе жители пользовались зем¬ 

лями на протяженіи 5 верстъ за линію; теперь же въ тече¬ 

ніе уже 3-хъ лѣтъ они платятъ зачорожцамъ за право ко¬ 

сить сѣно по 3 коп. съ копны, содержащей отъ 7 до 8 пуд. 

Нѣкоторыя же деревни, основанныя но ту сторону рѣки Бе- 

реки частью частными лицами, частью ішкеиерамн, отодви¬ 

нуты ими три года тому назадъ далеко на югъ. Стень между 
крѣпостями св. ІІараскевіи и Ефремовской очень плодородна; 
по обѣимъ сторонамъ линіи встрѣчается много плоскихъ ба¬ 

локъ, занятыхъ сѣнокосными лугами. Растенія этой степи 
обыкновенныя, уже прежде встрѣчавшіяся по линіи. 

Изъ Ефремовской мы переѣхали на свѣжихъ лошадяхъ со¬ 

всѣмъ высохшую Орель, черезъ которую построенъ здѣсь не- 
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большой мостъ. Проѣхавъ 7 верстъ параллельно линіи на не¬ 

большомъ разстояніи отъ нея, мы переѣхали плоскую и те¬ 

перь сухую балку рѣки Орельки, снабженную мостомъ. Орель- 

ка беретъ начало въ нѣсколькихъ верстахъ на сѣверъ отсю¬ 

да и впадаетъ въ Орель съ лѣвой ея стороны на 50 верстъ 
южнѣе. До крѣпости Алексѣевской и до однодворческой сло¬ 

боды Алексѣевской, расположенной около нея въ низменно¬ 

сти по обоимъ берегамъ рѣки Береки, намъ оставалось еще 
около 8 вер. Крѣпость эта теперь пуста; въ ней и вокругъ 
нея находится всего нѣсколько магазиновъ 10). Въ нѣсколькихъ 
стахъ шагахъ отъ нея стоятъ на горѣ развалины дома кня¬ 

зя Кантеміра и садъ его. Домъ этотъ деревянный, онъ гніетъ 
безъ всякой пользы; садъ состоитъ изъ нѣсколькихъ сотъ де¬ 

ревьевъ, большей частью вишень, немногихъ яблонь, грушъ и 
винограду; вся усадьба уже нѣсколько лѣтъ не огорожена и 
стоитъ безъ всякаго присмотра. Въ слободѣ Алексѣевской 
считается около 700 душъ мужескаго пола. 

Въ 8-ми верстахъ отъ нея у самаго начала рѣчки Бере¬ 

ки лежитъ однодворческая слобода Верхобереки (ІѴегсіюгѵуе 
Вегеку) или Берецкія Вершины, состоящая изъ 1620 душъ му¬ 

жескаго пола. Обѣ эти слободы привозятъ строевой лѣсъ и 
дрова изъ дубоваго лѣса, расположеннаго у источника рѣчки 
Гомолыпи, впадающей въ Донецъ; этотъ лѣсъ составляетъ 
спорное владѣніе между Зміевскимъ монастыремъ и этими одно¬ 

дворческими поселеніями. Овцы въ этомъ году гибнутъ здѣсь 
въ большомъ количествѣ отъ оспы; рогатый же скотъ уже 
нѣсколько лѣтъ держится хорошо. Берека представляетъ те¬ 

перь всего нѣсколько лужъ; весною же она приводитъ въ 
этомъ мѣстѣ въ движеніе мельницу. На сѣверъ противъ ис¬ 

точника рѣки Береки лежатъ на рѣчкѣ Бишкинѣ, впадающей 
въ Донецъ, двѣ однодворческія слободы: Верхній н Новый 
Бишкинъ (ѴѴегсІіщіа и Nотѵіѵіа ВувсЬИп); первая состоитъ изъ 
1221, а вторая изъ 423 душъ мужескаго пола. У Алексѣевской 
крѣпости черезъ Береку поставлены палисады и), связывающіе 
обѣ стороны линіи, идущей отсюда до самаго Донца парал¬ 

лельно Берекѣ на небольшомъ разстояніи на сѣверъ отъ нея, 

Отъ Алексѣевской мы проѣхали на свѣжихъ лошадяхъ 15 

верстъ до однодворческой слободы Михайловки, лежащей на 
правомъ низменномъ берегу рѣчки Киселя въ 2-хъ верстахъ 
выше ея впаденія въ Береку. Эта дорога шла по открытой 
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совершенно ровной степи на разстояніи нѣсколькихъ верстъ 
отъ линіи, перерѣзываемой здѣсь нѣсколькими оврагами, скло¬ 

няющимися къ Берекѣ. На этой степи на ряду съ обыкновен¬ 

ными степными растеніями очень часто встрѣчаются мелкое 
миндальное дерево и спаржа. Верстахъ въ 4-хъ отъ слободы до¬ 

рога примыкаетъ къ началу заросшей обыкновеннымъ кустар¬ 

никомъ балки, направляющейся къ рѣкѣ Киселю. Въ нѣсколь¬ 

кихъ стахъ шагахъ ниже слободы лежитъ на возвышеніи те¬ 

перь пустая крѣпость Михайловская. Весною здѣсь по лѣво¬ 

му берегу Киселя обыкновенно бьютъ маленькіе соленые клю¬ 

чи, теперь впрочемъ совершенно изсякшіе. Въ очень же боло¬ 

тистомъ и поросшемъ камышемъ руслѣ Киселя шириною все¬ 

го въ нѣсколько таговъ нѣтъ и слѣдовъ солянаго налета; 

весною эта небольшая рѣчка, берущая начало въ 8-ми вер¬ 

стахъ на сѣверъ отсюда, приводитъ въ движеніе водяную 
мельницу. Противъ источника Киселя у начала рѣчки, впа¬ 

дающей въ Донецъ, лежитъ въ 10 верстахъ отсюда однодвор¬ 

ческая слобода Шабелинкз, состоящая изъ 755 душъ муже¬ 

скаго пола. Заборы въ Михайловской слободѣ обсажены ива¬ 

ми и ольхами. 

Отсюда мы ѣхали 15 верстъ почти прямо на востокъ черезъ 
балки: Разоренный Лугъ, Крутой Логъ и Плоскую балку до 
слободы Лозовой иди Лозовеньки (Ьозотпка), лежащей въ низ¬ 

менности у источника рѣчки того же имени. Слобода эта со¬ 

стоитъ изъ 80 хатъ и 280 душъ мужескаго пола. Въ 7-ми 
верстахъ на 20 отъ нея на версту выше устья рѣчки Лозо¬ 

веньки лежитъ на правомъ берегу ея теперь пустая крѣпость 
Слободская, въ которой при церкви живетъ только священникъ 
да нѣсколько отставныхъ солдатъ 12). Пересѣченныя нами между 
Михайловской и Лозовенькой довольно крутыя балки покрыты 
рѣдкимъ и мелкимъ кустарникомъ, но представляютъ хорошіе 
сѣнокосные луга; находящаяся между ними гладкая, высокая 
степь, какъ и вдоль всей линіи, состоитъ изъ глины, покры¬ 

той хорошимъ черноземомъ. Жители береговъ Донца приво¬ 

зятъ себѣ строевой лѣсъ и дрова частью изъ слободы Мѣловой, 

частью изъ иротоноповки; первая лежитъ верстахъ въ 24-хъ 
на сѣверъ, вторая въ столькихъ же верстахъ на востокъ; въ 
первой 874, во второй 760 душъ мужескаго пола. Около сло¬ 

боды Лозовой или Лозовеньки, по лѣвую сторону рѣчки на 
горѣ виднѣются неправильные оконы, имѣющіе нѣсколько ты- 
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сячъ шаговъ въ окружности; они, вѣроятно, нѣкогда служили 
для укрѣпленія какого-нибудь лагеря. 

■ 16-го августа. Переночевавъ въ Лозовенькѣ, мы на слѣдую¬ 

щее утро выѣхали изъ нея и ѣхали 24 версты на 20. Первая 
половина этого пути шла по ровной степи, вторая вдоль пра¬ 

ваго берега балки, идущей къ рѣчкѣ Беречкѣ, которую мы 
переѣхали въ концѣ этого пути въ 2-хъ верстахъ выше ея 
впаденія въ Донецъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ однодворче¬ 

ская слобода Михайловская. По балкамъ рѣчки Беречки ра¬ 
стетъ небольшими группами разнообразный мелкій кустарникъ. 

Изъ подножія холма у рѣчки Беречки бьетъ нѣсколько сла¬ 

быхъ ключей, обнаруживающихъ соль въ налетѣ; вода же ихъ 
имѣетъ едва соленый вкусъ; эти ключи бьютъ изъ желтой 
песчаной глины. Возвышенія по этой рѣчкѣ уже не состоятъ 
изъ чистой сѣро-желтой глины, какъ было мною замѣчено 
до сихъ поръ по линіи, а содержатъ въ себѣ много желтаго пе¬ 

ску съ примѣсью желѣза и кусковъ бѣлаго мергеля. Впро¬ 

чемъ настоящихъ каменныхъ залежей по этой рѣчкѣ еще 
не встрѣчается. 

На краю возвышенности вышиною приблизительно въ 20 

саж., представляющей склонъ степи между рѣками Берекой 
и Беречкой къ Донцу, лежитъ крѣпость Петровская, заклю¬ 

чающая со стороны Донца Украинскую линію. Она имѣетъ 
видъ четыреугольника, каждая сторона котораго равняется при¬ 

близительно 150 шагамъ; въ ней и вокругъ нея стоитъ нѣ¬ 

сколько казенныхъ, совершенно развалившихся, деревянныхъ 
зданій, служившихъ частью казармами и караульнями, частью 
магазинами и лазаретами прежняго ландмилицкаго полка 13); 

эти зданія слѣдовало бы или продать за дешевую цѣну, или 
поправить и занять подъ магазины. Крѣпость лежитъ на ли¬ 

ніи непосредственно на возвышеніи праваго берега рѣчки Береч- 

ки верстахъ въ 2-хъ отъ лѣваго берега рѣчки Береки. Отъ крѣ¬ 

пости линія идетъ внизъ по возвышенію и тянется еще 2 

версты по низменности, лежащей между устьями обѣихъ 
упомянутыхъ рѣкъ, до праваго низкаго берега Донца,- у ко¬ 

тораго она оканчивается редутомъ въ нѣсколькъхъ стахъ ша¬ 

гахъ ниже устья Беречки и верстахъ въ 3-хъ выше устья Бе¬ 

реки. Между устьями этихъ двухъ рѣкъ Донецъ дѣлится на 
два рукава. На Донцѣ здѣсь устроена мельничная плотина; 

но теперь черезъ него можно въ этомъ мѣстѣ переѣхать и 



вбродъ. Между крѣпостью Петровской и правымъ берегомъ Бе¬ 

ретки нѣкогда находилась солдатская слобода; теперь же здѣсь 
находится пикенерская слобода, состоящая всего изъ нѣсколь¬ 

кихъ десятковъ хатъ; она составляетъ часть Петровской роты 
донецкаго пикенерскаго полка. Къ этой ротѣ еще 3 года тому 
назадъ принадлежала также такъ называемая слобода Камы- 

шеваха-Грушеваха, состоящая приблизительно изъ 200 хатъ и 
лежащая у устья рѣчки того же имени на правомъ берегу рѣки 
Береки верстахъ въ 6 на НО отъ крѣпости; она была заложена 10 

лѣтъ тому назадъ полковникомъ Алымовымъ съ нѣсколькими 
добровольными переселенцами изъ малороссіянъ и имѣетъ уже 
теперь церковь. Но на эту слободу имѣютъ притязанія запорож¬ 

цы, причисляющіе всѣ мѣста, лежащія по правому берегу Береки, 

къ своимъ владѣніямъ, границу которыхъ въ этомъ мѣстѣ съ 
востока составляетъ Донецъ, а съ запада изгибъ Орели. До¬ 

нецъ въ этомъ мѣстѣ составляетъ границу и Новороссійской 
губерніи и); земли, лежащія по лѣвому берегу Донца, при¬ 

надлежатъ уже къ Слободской губерніи, именно къ Изюмской 
провинціи. Лѣвый высокій берегъ Донца отстоитъ отсюда на 
10 съ чѣмъ то верстъ; Донецъ дѣлаетъ въ этомъ мѣстѣ значи¬ 

тельный изгибъ; низменнность, лежащая въ послѣднемъ, вся 
покрыта густымъ и большимъ лѣсомъ, который отлично ви¬ 

дѣнъ изъ крѣпости Петровской. Этотъ лѣсъ состоитъ боль¬ 

шей частью изъ дубовъ; около же Изюма онъ заканчивается 
соснами, вслѣдствіе песчанаго грунта. 
Въ слободѣ Петровской считается 345 однодворцевъ муже¬ 

скаго пола; въ верстѣ отъ нея вверхъ по Донцу лежитъ одно¬ 

дворческая слобода Веревкина; въ ней считается 349 душъ; 

еще въ 7-ми верстахъ вверхъ по Донцу лежитъ однодворче¬ 

ская слобода Протопоповка, состоящая изъ 760 душъ муже¬ 

скаго пола. Послѣдняя слобода имѣетъ нѣсколько хуторовъ у 
источника рѣчки Пепеля, впадающей въ Донецъ въ нѣсколь¬ 

кихъ верстахъ выше этой слободы; на ея нижнемъ теченіи 
расположена малороссійская слобода Чепель, принадлежащая 
къ Слободской губерніи. 

Внутри крѣпостныхъ верковъ крѣпости Петровской у воротъ 
стоятъ двѣ статуи І5), подобныя замѣченнымъ мною на Ма- 

нычѣ и по Днѣпровской линіи. Овѣ стоятъ въ 10-ти шагахъ 
одна отъ другой и обращены лицемъ на западъ; одна изъ нихъ 
мужская, другая женская. Величина ихъ не много больше обык- 
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новеннаго человѣческаго роста, но онѣ очень толсты. Въ 
нихъ хорошо замѣтенъ калмыцкій или ногайскій типъ. Муж¬ 

ская статуя имѣетъ гладкій головной щитъ; на спинѣ ея ви¬ 

сятъ три коси до самой поясницы; на груди на рукахъ и 
на бедрахъ замѣтны возвышенія, изображающія повидимому 
кольчугу. Статуя изображена въ сидячемъ положеніи съ свѣ¬ 

сившимися ногами и руками, сложенными на дѣтородныхъ 
частяхъ и держащими для большаго прикрытія послѣднихъ 
параллелипипидъ, имѣющій одну пядь длины и нѣсколько дюй¬ 

мовъ толщины. Женская статуя одинаковой величины съ муж¬ 

ской; голову ея покрываетъ высокая головная повязка, имѣ¬ 

ющая форму пѣтушьяго гребня; волосы разсыпаны короткими 
локонами по плечамъ; подбородокъ острый; животъ отвислый; 

груди мало замѣтны. Мужская статуя стоитъ на сѣверъ и 
направо отъ женской. Эти статуи сдѣланы изъ крупнаго 
зернистаго песчаника. Очень можетъ быть, что отъ нихъ и 
получила свое названіе рѣка Берека; онѣ по всей вѣроятно¬ 

сти были поставлены въ память какого нибудь князя и его 
супруги; князь же по татарски—бей, отсюда княжеская рѣка— 

Бей-Су или по русски Бей-рѣка, перешло затѣмъ въ Берека, 

а отсюда уже плеоназмъ рѣка Берека 1(і); точно также произо¬ 

шло названіе Бештовыхъ горъ. 

Водка въ однодворческихъ и другихъ слободахъ Екатеринин¬ 

ской провинціи продается откупщиками по 2 р. за ведро. По доро¬ 

гѣ изъ Лозовеньки въ Петровскую крестьяне были заняты жатвой 
проса; вся гречиха въ этой мѣстности погибла отъ мороза, слу¬ 

чившагося 13-го августа; посконь также замѣтно пострадала. 

Выѣхавъ изъ Петровской ыа свѣжихъ лошадяхъ, мы вто¬ 

рично переѣхали рѣчку Беречку, потомъ черезъ нѣсколько 
сотъ шаговъ пересѣкли линію и, проѣхавъ отсюда около 5-ти 
верстъ по низменностп, занимающей уголъ между устьемъ 
рѣки Береки и Донцомъ, переѣхали по мосту рѣку Береку въ 
2-хъ верстахъ ниже вышеупомянутой слободы Камытевахи- 

Грушевахи. Затѣмъ мы ѣхали около 20-ти верстъ по возвы¬ 

шенной степи параллельно Донцу на небольшомъ разстояніи 
отъ него до земляного вала, шедшаго вглубь степи съ пра¬ 

ваго берега Донца, на которомъ вправо отъ дороги лежитъ 
слобода Топальская, состоящая изъ хуторовъ, принадлежа¬ 

щихъ жителямъ Изюма; далѣе мы проѣхали еще 5 верстъ до 
слободы Каменки, лежащей у устья рѣчки того же имени. 
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Почта круглая низменность верстъ въ 5 ширины, находя¬ 

щаяся между устьями рѣки Береки и Бсречки, въ дождли¬ 

вые годы, особенно весной почти вся затопляется. Вслѣдствіе 
этого многія мѣста ея заросли камышемъ и Есігрия еіаіив и 
Турка: нѣкоторыя же годятся подъ сѣнокосные луга; впрочемъ 
сѣно съ нихъ не высокаго достоинства, такъ какъ растущія 
здѣсь травы крупны и мало питательны, а именно: Егуп- 

§ішп атеІЬувйшші, СіоЬогіпт ІпіуЬав, Р1апіа§о тесііа, СЬгузосоте 
Ьуповігів, Вепесіо ІасоЬаеа, Іасеа пі«та, Віайсе Ілтопііш ДШивит 
и вігісішп, ЕирЬогМа раіивігіз, ЕіѵрЬгавіа ойопйіез, Селіаигеа 1и- 

іеа, Ііасіуіів §Іотегаіа, Іпиіа ваіісіпа, Тапасейт ойіс., Аійаеа 
оШс,, ВаіщиізогЪа ойіс., Азіег Атеііив, Р1апіа§о асріаііса, Веггаййа 
агпепвів. На Берекѣ плаваетъ Хутрііаеа аІЪа и Іиіеа, а по бе¬ 
регамъ большими кустами растутъ шиповникъ и Агіешівіа 
АЪгойшшп, которые я съ самаго Дона и Хопра въ первый 
разъ увидѣлъ въ дикомъ видѣ здѣсь. По берегамъ Береки въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ выцвѣтаетъ соль. Вода въ Берекѣ прѣс¬ 

ная, а теченіе ея очень слабо. Русло заключено между кру¬ 

тыми берегами, возвышающимися на нѣсколько футовъ, и 
здѣсь между Камышевахой и устьемъ имѣетъ 3 саж. ширины. 

По всей Берекѣ нигдѣ не встрѣчается мало-мальски значитель¬ 

наго лѣса; но обоимъ же берегамъ Донца растетъ большой лѣсъ, 

простирающійся съ лѣваго берега па 10 верстъ вглубь стра¬ 

ны; балки, направляющіяся къ Донцу и къ Каменкѣ, также 
поросли лѣскомъ. Самая крупная и распространенная порода 
деревьевъ здѣсь дубы; между ними же растутъ: Шпшя сатревігів, 

Еѵопунтз еигораеіШі Асег іаіагісиш, сатрезіге ж ріайтоійез, Ггахі- 

1Ш8 ехсеМог, Соптя ваіщшпеа, Сгаіае»іі8 Охуасапйіа Ьассія гаѣгія, 
Согуіпя, Маічя Вуіѵевйів, Ругавіег, а по опушкѣ въ большомъ коли¬ 
чествѣ встрѣчается терновникъ. Въ тѣни же этихъ деревьевъ 
растутъ: Аяагшп, Тіоіа сапіпа и обогаіа, СопѵаИагіа шнШЯога, 

Реіавііев, Иесіега Іеггеяігія, АгіяШосЬіа СІетаіійя, Оаіішп КиМ- 
оійев, Ѵісіа веріию. 

Земляной валъ, который мы пересѣкли въ 5-ти верстахъ 
отъ Ка.мевки, начинается съ праваго берега Донца отъ вла¬ 
дѣльческой слободы Грековки, принадлежащей къ Изюмской 
провинціи и лежащей верстъ на 6 выше Изюма, и идетъ по 
степи между Донцомъ и Торцомъ. Одни утверждаютъ, что 
этотъ валъ вмѣстѣ съ обѣими рѣками идетъ до Славянска; 

другіе, что онъ снова упирается въ Допецъ между Изюмомъ 
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и Маяками и такимъ образомъ замыкаетъ изгибъ Донца. Та¬ 

кихъ валовъ, замыкающихъ пространства, лежащія въ неболь¬ 

шихъ изгибахъ Донца, у города Изюма было встрѣчено на¬ 

ми еще два; первый находится приблизительно въ 4-хъ вер¬ 

стахъ отъ Изюма, второй въ 2-хъ верстахъ раньше перваго; 

оба они имѣютъ всего нѣсколько верстъ въ длину. Эти ва¬ 

лы, невидимому, очень стары; объ этомъ можно заклю¬ 

чить по ихъ обвалившимся и заросшимъ рвамъ. Рвы эти 
обращены на югъ. Около 3-хъ лѣтъ тому назадъ запорож¬ 

цы назначили этотъ ровъ, начинающійся отъ Грековкп, сво¬ 
ей границей съ Изюмомъ и Каменкой и изгнали жителей по¬ 

слѣднихъ изъ ихъ многочисленныхъ хуторовъ, расположен¬ 

ныхъ по верхнему теченію Каменки и Торца. Вмѣсто этихъ 
хуторовъ запорожцы заложили на рѣкѣ Сухомъ Торцѣ, неда¬ 

леко отъ Колодежной (Коіойезсіішуа) балки большую слободу 
и назвали ее Барвенковой 16) (Вепѵіпка). Жители ея большей ча¬ 

стью малороссіяне изъ полтавскаго полка, которыхъ и слѣ¬ 

довало бы, и можно было бы удержать въ немъ. Около этой 
слободы находится также паланка (Раіапка), что на здѣшнемъ 
нарѣчіи значитъ уставленный пушками окопъ, въ которомъ 
живетъ полковникъ. Палавка, кажется, есть искаженное татар¬ 

ское слово каланча. Разстояніе этой запорожской слободы 
отъ Каменки считается 30 верстъ. Послѣ вея нѣтъ болѣе ни 
одной слободы ни на Торцѣ, ни на Самарѣ до Новосельца; 

за то на этихъ рѣкахъ очень много хуторовъ холостыхъ лицъ 
или зимовниковъ. Правымъ берегомъ Донца отъ устья Бере- 

. ки до упомянутой линіи теперь владѣютъ также запорожцы. 

Каменка—малороссійская слобода съ церковью, состоящая 
приблизительно изъ 100 хатъ и 366 душъ мужескаго пола. Она 
принадлежитъ къ Изюмской провинціи и лежитъ въ 7 верстахъ 
отъ Изюма внизъ по Донцу на разстояніи около одной версты 
отъ послѣдняго или отъ устья рѣчки Каменки, берущей нача¬ 

ло вмѣстѣ съ нѣсколькими балками верстахъ въ 15 на югъ 
Въ Каменкѣ много обильныхъ ключей, благодаря чему еще и 
теперь послѣ чрезвычайно сухаго лѣта теченіе ея на столько 
быстро, что приводитъ въ движеніе двѣ мельницы, изъ кото¬ 

рыхъ каждая имѣетъ три постава. Обѣ эти мельницы при¬ 

надлежатъ казнѣ; откупъ ихъ даетъ ежегодно 170 руб., при 
чемъ на откупщикѣ лежитъ обязанность ремонта. Кабакъ 
же отдается здѣсь на откупъ за 270 руб. въ годъ; жители 
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платятъ ежегодно по 80 коп. подушной подати; изъ нихъ на¬ 

бираются также рекруты для изюмскаго гусарскаго полка;17) 

это новое устройство, очень похожее на существующее въ 
Великороссіи, введено всего три года тому назадъ. Для об¬ 

легченія бѣдныхъ здѣсь, какъ и во всей Слободской губер¬ 

ніи, теперешнимъ губернаторомъ нѣсколько лѣтъ тому на¬ 

задъ сдѣлано распоряженіе, чтобы всѣ жители мужескаго 
пола вносили ежегодно ио одному гарнцу ржи, ячменя и ов¬ 

са; этотъ запасъ хранится въ особомъ зданіи и послѣ того, 

какъ каждаго сорта хлѣба наберется по четверику, раздается 
нуждающимся. Однако изъ этого магазина хлѣбъ обыкновен¬ 

но выдается для посѣва или для иищи только подъ условіемъ 
возвращенія слѣдующей осенью взятаго съ прибавленіемъ од¬ 

ной девятой его. Излишекъ запаса продается, и вырученныя 
деньги хранятся при каждой слободѣ, что даетъ возможность 
въ случаѣ нужды сейчасъ-же закупить новаго хлѣба. Это 
учрежденіе желательно было бы ввести во всемъ государствѣ, 

но для того, чтобы быть полезнымъ, оно требуетъ соблюденія 
правилъ осторожности, существующихъ въ Бернѣ. 

На возвышенности, склоняющейся къ правому берегу Ка¬ 

менки, я въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ покинулъ берега 
Днѣпра у Кременчуга, увидѣлъ опять камни, однако совер¬ 

шенно непохожіе на тамошніе. Здѣшняя горная порода из¬ 

вестковая съ иримѣсыо песку и состоитъ главнымъ образомъ 
изъ известковаго туфа, похожаго на замѣченный мною у Ма- 

ныча, Кучугума и Конской; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ это ни¬ 

что иное, какъ слежки небольшихъ гладкихъ окаменѣлыхъ 
раковинъ. Эта горная порода лежитъ здѣсь горизонтальными 
однообразными пластами, которые, сверху покрыты темно-крас¬ 

ной жирной глиной. Говорятъ, что въ Каменкѣ иногда на¬ 

ходятъ совершенно черные камни, похожіе на угли; это мо¬ 

жетъ быть настоящіе окаменѣлые угли; но мнѣ не пришлось 
ихъ видѣть; недостатокъ времени не позволилъ мнѣ произве¬ 

сти изысканія даже и въ балкѣ вверхъ по Каменкѣ. Ни соле¬ 

ной воды, ни налета соли по Каменкѣ не встрѣчается. 

Около Каменки на возвышеніи по лѣвую сторону рѣчки раз¬ 

веденъ 10 лѣтъ тому назадъ виноградникъ, обращенный ли- 

цемъ на югъ и состоящій изъ нѣсколькихъ сотъ виноград¬ 

ныхъ лозъ; почва состоитъ здѣсь изъ темно-красной гли¬ 

ны съ примѣсью желѣза; эта почва очевидно неблагонріят- 
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на для винограда. Хотя его въ этомъ году и довольно 
много, но онъ очень мелокъ; въ это время онъ только на¬ 

чинаетъ зрѣть. Мороза, случившагося по Украинской линіи 
13-го августа, здѣсь почти не было, такъ что виноградъ 
остался цѣлъ; да и гречиха пострадала очень мало. Согігаз 
8ап§иіпеа, листья которой по линіи были повреждены этимъ 
морозомъ, здѣсь совершенно свѣжа; изъ этого можно заклю¬ 

чить, что это очень нѣжное дерево, поэтому-то оно и не встрѣ¬ 

чается въ холодной Воронежской губерніи. Кромѣ климата 
причиной присутствія или отсутствія различныхъ породъ де¬ 

ревьевъ и другихъ растеній является почва. Напримѣръ, мнѣ 
кажется, что ѴіЪшітт Ьапіана, 8рігае сгепаіа и Теіісгішп 
СЬатаейгув не могутъ расти тамъ, гдѣ подъ черноземомъ нѣтъ 
камней; они свойствены кавказскому хребту и затѣмъ пока¬ 

зываются только въ Елизаветградской провинціи; по всей же 
Украинской линіп, гдѣ совсѣмъ нѣтъ камней, они не встрѣ¬ 

чаются. Слѣдовательно въ томъ мѣстѣ, гдѣ они растутъ, ну¬ 

жно подъ черноземомъ предполагать существованіе камен¬ 
ныхъ залежей. На каменистой возвышенности у Каменки я 
часто встрѣчалъ Роііши аііпип, называемый здѣсь чебрецемъ; 

подъ тѣнью же деревьевъ росли РЬуьаІіз А1кепкеп§і, называе¬ 

мые здѣсь михунками; ягоды ихъ употребляются въ пищу. 

Рітріпеііа 8ахіі'га$а> растущая здѣсь между камнями, не смо¬ 

тря на небольшіе размѣры, имѣла чрезвычайно сильный за¬ 
пахъ и вкусъ. 

Въ низменности у рѣчки Каменки также находится фрук¬ 

товый садъ, принадлежащій казнѣ и состоящій приблизитель¬ 

но изъ 60 деревьевъ; большая часть ихъ представляетъ хоро¬ 

шія породы яблонь и грушъ, извѣстныхъ здѣсь подъ именемъ 
дуль, армудъ, тливъ и бергамотовъ. Есть здѣсь и нѣсколько ку¬ 

стовъ крыжовника. Въ этомъ году урожай на фрукты плохъ, 

такъ что этотъ садъ не отданъ въ аренду. Виноградникъ же 
отдавъ въ этомъ году на откупъ за 15 руб. Нѣсколько недѣль 
тому назадъ съ виноградныхъ лозъ были срѣзаны дикіе ростки: 

послѣ же сбора виноградныя лозы закапываются въ землю 
необрѣзанными; ихъ обрѣзываютъ только весною. 

Здѣсь я видѣлъ чрезвычайно большія ямы для сохраненія 
зернового хлѣба; каждая изъ нихъ вмѣщаетъ до 300 четвер¬ 

тей. По словамъ жителей хлѣбъ можетъ храниться въ нихъ 
невредимо лѣтъ 10; для посѣва же онъ уже черезъ 3 года 
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едва годится, такъ что годность его опредѣляется путемъ опы¬ 

та передъ каждымъ посѣвомъ. Отверстіе ямы бываетъ въ 3 

фута длины и 4 фута ширины; подъ землею же яма расширяет¬ 

ся по произволу. Прежде, чѣмъ высыпать въ нее хлѣбъ, она 
накаливается и такимъ образомъ высушивается; высыпанный 
въ нее хлѣбъ покрывается соломой, а отверстіе ея крѣпко за¬ 

бивается землей. Если яму спустя нѣкоторое время придет¬ 

ся открыть, то прежде, чѣмъ спускаться въ нее, слѣдуетъ 
продержать ее открытой нѣсколько дней для провѣтрива¬ 

нія и доступа свѣжаго воздуха; безъ такой предосторожно¬ 

сти спустившійся можетъ умереть отъ слишкомъ спертаго 
воздуха. 

17-го августа. Выѣхавъ утромъ изъ Каменки, мы ѣхали 
верстъ 6 до стараго землянаго вала со рвомъ, по ровной воз¬ 

вышенности, между Донцомъ и рѣчкой Каменкой ближе къ 
первому, по оврагамъ, склоняющимся частью къ Донцу, частью 
къ Каменкѣ; черезъ 4 версты мы вторично переѣхали такой 
же валъ, а еще черезъ 8 верстъ достигли источника рѣчки 
Голой Долины, у котораго находится почтовая станція; око¬ 

ло послѣдней стоитъ кабакъ, принадлежащій монастырю. До¬ 

рога сюда шла все время по ровной глинистой возвышенно¬ 

сти, лишенной камней; но въ балкѣ рѣчки Голой Долины пока¬ 

зываются залежи чешуйчатой, кварцевой, очень твердой, бѣлой 
горной породы, пригодной для жернововъ. Степь здѣсь поро¬ 

сла СісЬогішп Іпіуѣив, Вііра реппаіа, 8а№а петоюза, Сѣгузосоте 
ѵіііоеа, АсЫІІаеа МіІІеМіит, Айопіз ѵетаііз, Азрага§гш оШс., 

Ѵегѣазешп ш§тит, АМнйшт ронйсит в ѵиі^аге, НіапОіиз ріи- 

шагіиз, Іасеа. пі§та, Вшп Гаісагіа, Егущрит сатрезіф, Авіег 
Ашеііиз, 'іЪаІісіпші Йаѵит, Огі»ашші Ііегасіеоіісит, Сопѵоіуиіив 
аітепзіз, Ьаѵаіега Ііишп§іса, Ѵегопіса пгаМййа, Даисиз Сагоіа, 

РЫоіпіз Іиѣегоза, ЕирЬоіѣіа Езиіа, АіЬатаніа Сегѵагіа, Рітріпеііа 
Захійтща, ѣоіив согпісиіаіа. Балки въ этой мѣстности всѣ поро¬ 
сли лѣскомъ; кромѣ того на этомъ промежуткѣ находится еще 
два большихъ лѣса, изъ которыхъ каждый имѣетъ верстъ 10 

въ окружности. Одинъ называется Теплинскимъ лѣсомъ, дру¬ 

гой Черкаскимъ. Первый простирается отъ Донца до источ¬ 

ника Голой Долины 18) и принадлежитъ Святогорскому мона¬ 

стырю; второй покрываетъ балки, окружающія верховье Го¬ 

лой Долины, и является теперь спорнымъ владѣніемъ между 
жителями Изюма и запорожцами, сдѣлавшими 3 года тому 
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назадъ рѣчку Голую Долину своей границей съ Изюмской 
провинціей. 
Самая распространенная порода деревьевъ въ этихъ лѣсахъ 

дубы, достигающіе здѣсь такой большой величины, что нѣко¬ 

торые изъ нихъ, по моему мнѣнію, пригодны для кораблестрое¬ 

нія; ихъ было бы легко, особенно изъ Теплинскаго лѣса, 

сплавлять внизъ по Донцу и но Дону на верфи въ Таган¬ 
рогъ. Донскіе казаки заказываютъ здѣсь большія лодки, на 
которыхъ ѣздятъ по Дону и по Азовскому морю. На дубо¬ 

выхъ листьяхъ здѣсь часто встрѣчаются отличные черниль¬ 

ные орѣшки, называемые здѣсь дубовыми яблоками. Между 
дубами растутъ; Тіііа, Штпя, Еѵопутпв еигораепв ап»й8Йѣо1іи8 

еі ІаііМтз, Согуіпз Аѵеііапа, Асег сотремте, іаіагісшп н ріаіа- 

поісіев, Тгахіппз ехсеізіот значительной величины, Согшів заіщ'пі- 

пеа, Сгаіаеопв Охуасапіѣа Ьассів гиЬгів; по опушкамъ этихъ лѣ¬ 
совъ растетъ въ большомъ количествѣ терновникъ, обильный 
въ этомъ году ягодами, и много дикихъ грушъ значительной 
величины. Дикія яблони встрѣчаются рѣже; Расіив же еще 
рѣже, такъ что я даже не замѣтилъ его; но по согласному 
показанію жителей онъ изрѣдка встрѣчается здѣсь. Что же 
касается грабины, Сагріішз ВеШпв, то это вопросъ спорный; 

одни жители утверждаютъ, что она встрѣчается очень рѣдко; 

другіе говорятъ, что она совсѣмъ не растетъ здѣсь. ВогЬпз 
апспрагіа по единогласному показанію не растетъ по Донцу 
ни внизъ, ни вверхъ отъ Украинской линіи. Подъ тѣнью де¬ 

ревьевъ въ этихъ лѣсахъ растутъ Ріапіае пшЬгозае,. о кото¬ 

рыхъ я часто упоминалъ при описаніи Елизаветградской про¬ 

винціи; чаще же всего встрѣчаются Аяатшп, Ѵіоіа сапіпа и 
Ае»оро(1шт Рос1а§гагіа. Не мало лѣсу растетъ и по лежащимъ 
западнѣе и впадающимъ въ сѣверный берегъ Торца рѣчкамъ 
и балкамъ, напр. по рѣчкѣ Карульчинѣ, по Бобровой п по 
Колодежпой балкамъ, также по обоимъ берегамъ Торца отъ 
Изюма до Серебрянки. Говорятъ, что пространство между 
Святогорскиыъ монастыремъ и Маяками особенно замѣча¬ 

тельно разнообразіемъ породъ деревьевъ; вслѣдствіе этого я 
рѣшилъ свернуть съ обыкновенной дороги въ Славянокъ, до 
котораго отъ станціи Голой Долины считается 21 верста, и 
сдѣлать крюкъ черезъ упомянутыя мѣста. 

Отъ станціи Голой Долины я проѣхалъ 9 верстъ почти 
прямо на востокъ по южной опушкѣ Теплинскаго лѣса до 
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Святогорскаго монастыря. Правый берегъ Донца въ этомъ 
мѣстѣ очень крутъ и представляетъ мѣловой кряжъ выши¬ 

ною саженей въ 40. Сверху идетъ узкая очень крутая до¬ 

рога къ Донцу, на берегу котораго у подножія крутыхъ 
горъ и лежитъ Святогорскій монастырь. Монастырскія зда¬ 

нія, состоящія изъ двухъ церквей и дома, въ которомъ жи¬ 

ветъ архимандритъ съ остальными монахами, окружены четы- 

реугольной стѣной 19), каждая сторона которой имѣетъ шаговъ 
60. Надъ рѣкою въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ выше мона¬ 

стыря мѣловой кряжъ образуетъ нѣсколько отвѣсныхъ, голыхъ, 

неровныхъ пирамидальныхъ вершинъ; онѣ являются почти са¬ 

мыми высокими во всемъ кряжѣ и достигаютъ саженей 30 надъ 
поверхностью воды. Между ними построена небольшая часов¬ 

ня, одна половина которой вырублена въ мѣловомъ кряжѣ, а 
другая пристроена изъ кирпича. Около этой часовни въ мѣ¬ 

ловомъ кряжѣ вырублены кельи и глубокіе ходы; кромѣ нихъ 
около церкви начинается подземный ходъ, по которому можно 
спуститься въ нижній монастырь. Этотъ вырубленный въ мѣ¬ 

ловомъ кряжѣ ходъ довольно крутъ и имѣетъ саженей 200 

длины. Наружный же ходъ изъ монастыря въ верхнюю часовню 
еще круче. Еще до построенія монастыря монахи находили 
убѣжище противъ нападеній татаръ въ подземныхъ кельяхъ; съ 
тѣхъ же поръ, какъ Ѳеодоръ ПІиповскій 20), начальникъ харь¬ 

ковскаго полка, построилъ около 100 лѣтъ тому назадъ мо¬ 

настырь, окруженный стѣной, монахи находились въ большей 
безопасности отъ татаръ. Около монастыря черезъ Донецъ 
построенъ мостъ на сваяхъ, имѣющій около 33 саж. длины 
и незаливаемый водой. Донецъ въ этомъ мѣстѣ имѣетъ всего 
только 28 саж. ширины и нѣсколько футовъ глубины. Тече¬ 

ніе его очень слабо, вода прозрачна и вкусна. Лѣвый берегъ 
Донца низменный; на немъ 15-го августа бываетъ ярмарка. 

Въ 3-хъ верстахъ отъ монастыря вверхъ по Донцу на пра¬ 

вомъ его берегу лежитъ небольшое село Богородичное (Ііо§о- 

гоіІШсІша), принадлежащее монастырю; вслѣдствіе чрезвычай¬ 

ной крутизны горъ между этой деревпей и монастыремъ нѣтъ 
проѣзжей дороги. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ монастыря 
внизъ по Донцу лежитъ другая небольшая деревня, принад¬ 

лежащая монастырю и извѣстная подъ именемъ слободы Мо¬ 

настырской. 

Въ томъ мѣстѣ мѣлового кряжа, гдѣ находится часовня, 
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показываются кремневые пласты. Я замѣтилъ два такихъ пла¬ 

ста: первый идетъ саженяхъ въ 5-ти ниже высочайшей изъ пи¬ 

рамидальныхъ вершинъ и саженяхъ въ 15-и ниже высочайшей 
вершины всего хребта; второй саженяхъ въ 4-хъ ниже иерваго, 

но все еще саженяхъ въ 20-ти надъ поверхностью воды въ рѣкѣ. 
Эти пласты лежатъ почти горизонтально съ небольшимъ укло¬ 

номъ отъ наружной стороны хребта вглубь его; они имѣютъ все¬ 

го отъ половины до 2-хъ дюйм, толщины. Наружныя поверхности 
ихъ не гладки, а слабо волнисты; изъ нихъ какъ вверхъ, такъ 
в внизъ выходятъ тупые пальцеобразные отростки. Мѣлъ вездѣ 
плотно прилегаетъ къ кремню, кажущемуся какъ-бы обтяну¬ 

тымъ бѣлой кожей. Это настоящій кремень; цвѣтъ его черно- 

бурый. Такимъ образомъ, многочисленные кремни, встрѣчаю¬ 

щіеся по низменности у Донца, ничто иное, какъ обломки отъ 
этихъ пластовъ. Эти кремневые пласты въ мѣловомъ хребтѣ яв¬ 

леніе столь же странное, какъ и вертикальная кремневая жи¬ 

ла, видѣнная мною раньше въ известковомъ хребтѣ у Ріона; и 
то, и другое явленія подаютъ поводъ ко многимъ соображе¬ 

ніямъ въ исторіи кремней. Верхній слой, покрывающій мѣло¬ 

вой хребетъ и идущій, повидиному, до самаго русла рѣки, со¬ 

стоитъ изъ обыкновенной, сѣрожелтой, щелочной глины. Мѣ¬ 

ловыя горы, образующія въ этомъ мѣстѣ правый высокій бе¬ 

регъ Донца, покрыты простой сосной, Ріпив вуіѵевігів, дости¬ 

гающей здѣсь значительной величины. Между соснами изрѣдка 
встрѣчаются березы, чаще дубы, липы, ольхи или Ргахіпив, 

берестъ или Шигав, Еѵопутив, ВашЬисиз т§та, Асег сатрезіге 
и ріаіапоніез, 8а1іх саргеа, Согаив вапдитеа и орѣшникъ; ближе 
къ Донцу растутъ: Рорпіиз аІЪа, ігетиіа и Кѣаттів Ргаіщша, 

а между ними много дикаго хмѣля. Встрѣчаются здѣсь и не¬ 

большія дикія вишни. Подъ тѣнью этихъ деревьевъ около мо¬ 

настыря растутъ: Агіешівіа АЪгоіапши, Оѣеініопіит шагав, Ра- 

піешп Іиіеит, Бима Равіогів, Теіеріііпт таіав аіѣит, Ѵіоіа сайта, 

йегапііті гоЪегйатш, Ѵегѣавсіт ТЬарвав, Соиѵаііаі'іа тиШйога, 

Несіега іеггеяіхів, Авапш, Оаітш гиЪіоісіев, Огщапит ѣегасіеай- 

сит, Ьіпагіа ,8а1тіа ѵегйсіііаіа, Суйвив ііігвпйів, Айіатапіа Оегѵагіа, 
йсаѣіова осіігоіеиса. Въ 2-хъ верстахъ отъ монастыря по дорогѣ 
въ Маяки лежитъ на возвышенномъ мѣстѣ въ небольшой балкѣ 
въ лѣсу виноградникъ, принадлежащій монастырю; онъ состо¬ 

итъ приблизительно изъ 400 виноградныхъ лозъ и разведенъ 
болѣе 10 лѣтъ тому назадъ. Хотя винограду въ немъ и много, 
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но онъ мелокъ и плохаго сорта. Уходъ за виноградомъ здѣсь 
такой же, какъ и подъ Каменкой. На ряду съ нимъ растутъ 
прекрасныя яблони, груши и бергамотовыя деревья хорошей 
породы. Отъ этого виноградника мы ѣхали еще 7Ч вер. сна¬ 

чала по возвышенности, затѣмъ спустились въ низменность, 

лежащую у Донца, и снова поднялись на возвышенность, по 
которой и ѣхали до городка Маяковъ, лежащаго на правомъ 
берегу Донца. По всему пути отъ монастыря до Маяковъ 
какъ на возвышенностяхъ, такъ и но краямъ балокъ виднѣл¬ 

ся мѣлъ, (составляющій здѣшнюю горную нороду), то обна¬ 

женный, то покрытый сѣро-желтой глиной. На этой почти 
чистой мѣловой почвѣ, покрытой только тонкимъ слоемъ чер¬ 

нозема, растутъ недалеко отъ монастыря: йетрегѵіѵшд діоѣі- 
ЙПШ1, І’оіішп аІЬит, Уегопіса іпсапа, Зіоееііаз сіігіна, Роіепйііа 
ѵепіа, Апетоне РиІзаШІа и ЕирЬгазіа Іыіеа; послѣдней я не 
встрѣчалъ съ Новохоперской крѣпости. Сегавив ршпііа и Ату§'- 

(Іаіав папа часто встрѣчались по пути на открытыхъ мѣстахъ. 

Большая часть дороги шла лѣсомъ, покрывающимъ край воз¬ 

вышенности, склоняющейся къ Донцу. 

Лѣсъ, лежащій на возвышенности Донца между монасты¬ 

ремъ и Маяками, состоитъ главнымъ образомъ изъ сосенъ; 

между ними на ряду съ другими породами, свойственными этой 
мѣстности, встрѣчаются три болѣе рѣдкія породы, именно: 

ІА$ивІгшп аІЪшп, ВЬатшія сайіагсйсив и Штв Сойшіз; относи¬ 

тельно перваго дерева я не могъ узнать ни названія, ни на 
что оно употребляется; второе называется здѣсь жостиремъ; 

ягоды его идутъ на окраску кожи въ желтый цвѣтъ; третье 
(Сойпив) носитъ названіе шевскаго деревца, т. е. кожевен¬ 

наго дерева, такъ какъ съ помощью его листьевъ выдѣлы¬ 

вается сафьянъ. Кромѣ песчаныхъ холмовъ, расположенныхъ 
на сѣверъ отъ Терека, и мѣстности Гардъ (бамі) на Бугѣ я 
до сихъ поръ не встрѣчалъ въ Россіи этого кустарника. Въ 
низменности, лежащей у Донца, по дорогѣ часто попадались 
Рорійив аІЪа, ігешиіа и Ваіісев, а въ ихъ тѣни росли Иагтіса 
в Ваііоіе. На мѣловой возвышенности, расположенной противъ 
Маяковъ и открытой полуденнымъ лучамъ, я встрѣтилъ Теи- 

ггішп Ряеийіѵа и ТЬупшв рпзіііыв, которые еще ни разу не по¬ 

падались мнѣ по восточную сторону Днѣпра; около нихъ росъ 
Мап'чМшп реге^гіпаш. 

18 августа. Мы переночевали въ Маякахъ. Этотъ городокъ п) 
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лежитъ на правомъ берегу Донца въ низменности, окружен¬ 

ной отлогими холмами, имѣющими саженей 20 вышины. Горо¬ 

докъ невеликъ и неправильно построенъ; онъ окруженъ су¬ 

химъ рвомъ и частоколомъ и состоитъ приблизительно изъ 
100 плохихъ домовъ, построенныхъ на малороссійскій ладъ. 

Жители принадлежатъ частью къ Изюмской провинціи Сло¬ 

бодской губерніи, частью къ Бахмутской провинціи Новорос¬ 

сійской губерніи. Къ Изюмской провинціи принадлежитъ 357 

душъ мужескаго пола, платящихъ подушныя подати; изъ нихъ 
набираются рекруты въ изюме кій гусарскій полкъ. Къ Бах¬ 

мутской провинціи принадлежитъ около 50 пикенеровъ и почти 
столько же однодворцевъ. У Маяковъ черезъ Донецъ постро¬ 

енъ мостъ саженей въ 50 длины; ширина же рѣки теперь 
всего 20 саженей. Берега Донца покрыты лѣскомъ; возвы¬ 

шенность на востокъ отъ города также поросла лѣсомъ, при¬ 

надлежащимъ казнѣ; изъ него берутся дрова для славянскихъ 
соляныхъ варницъ, а съ нѣкоторыхъ поръ и для бахмутскихъ, 

такъ какъ около Бахмута не осталось болѣе лѣса. Сѣверный 
холмъ состоитъ изъ обнаженнаго мѣла; южный же покрытъ 
глиной и хорошимъ черноземомъ. Въ этой мѣстности водятся 
отличныя свиньи, питающіяся лѣсными грушами, яблоками и 
желудями. Такъ какъ винокуреніе и продажа вина здѣсь воль¬ 

ныя, то и огонки идутъ свиньямъ въ пищу. 

Здѣсь, какъ и во всей Малороссіи, на винокуреніе идетъ 
огромное количество зерноваго хлѣба, что поднимаетъ цѣну 
на хлѣбъ и вызываетъ пьянство. До конца мая мѣсяца чет¬ 

верть ржи стоила здѣсь одинъ рубль; теперь же цѣна повы¬ 

силась до 3-хъ рублей, такъ какъ уже предвидится неурожай, 

а весь хлѣбъ ушелъ ва винокуреніе. 

Въ 10 верстахъ отъ Маяковъ внизъ по Донцу на правомъ 
его берегу лежитъ городокъ Райгородъ; онъ немного больше 
Маяковъ; построенъ же и укрѣпленъ, какъ и Маяки; населенъ 
онъ малороссіянами, принадлежащими къ Слободской губерніи. 

Выѣхавъ утромъ изъ Маяковъ, мы ѣхали верстъ 6 па сѣ¬ 

веръ *) по ровной возвышенности, съ которой намъ открывался 
обширный видъ на восточную низменность Донца. Переѣхавъ 
затѣмъ по мосту рѣчку Бееарабиху, мы поднялись на возвы- 

') Очевидно сшибка: слѣдуетъ читать на югъ. 
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шенность, а черезъ 3 версты спустились въ балку, по ко¬ 

торой протекаетъ рѣка Торедъ; недалеко отъ лѣваго бере¬ 

га его лежитъ городъ Славянокъ, отстоящій отъ Маяковъ 
на 10 верстъ; въ Славянскѣ я нанялъ квартиру, намѣрева¬ 

ясь пробыть въ немъ нѣсколько дней, чтобы подробно озна¬ 

комиться съ здѣшнею мѣстностью, славящеюся своими соля¬ 

ными источниками. 

Балка, по которой протекаетъ рѣчка Бесарабиха, впадаю¬ 

щая въ Торецъ немного выше его устья, покрыта красивымъ 
лѣскомъ, состоящимъ изъ; Тіііа, Согуіив, Маіив вуіѵевігіз, Асег 
сашревйе и Ыагісши, Шішів, Сотой вап^шиеа, фіегсиз, 8атѣи- 

сив, Ріаіаноісіев, Егахіпив, ОхуасапЙіа, Ругавіег; подъ тѣнью этихъ 
деревьевъ растутъ: .Мепйіа Ри1е§ішп, Сегавйнт адиайспт, 8о1а- 

ппт пі»тит, веши пгЪалпт, Аецоровтт Ро4а§тагіа, Ѵіоіа сайта, 

Сопѵаііагіа тиШЯога и ша^аіів, Несіега іеггевйів, Реіавііев, СЬае- 

горЬуІІпт вуіѵевіге, І.арвапа соіптипів, АгаЫв реікіиіа, Вісіепв йі- 

рагйіа, Ваисив- Сагоіа, Ерііоѣіит раіивіге, Ьувітасѣіа Киттиіагіа, 
Іпиіа Неіепіит, Егі§егоп сапайепве, 8рігаеа ІЛтагіа, Сагех гпйа, 

8іасЬув вуіѵайса, СЬеМопіит иіа^ив, АгівіоіосЬіа СІетаййв, Авсіе- 

ріав Ѵіпсеіохісит, Авагат, 0гі§атті ѵіі1§-аге и Ьусорив енгораеив. 

Ни въ этихъ, ни въ предшествовавшихъ болѣе обширныхъ 
лѣсахъ не встрѣчается ни грибовъ, ни папертниковъ. Какъ 
лишайныя, такъ и мховыя растенія попадаются рѣдко, осо¬ 

бенно послѣ засухи этого года. На сухой, глинистой возвы¬ 

шенности у рѣчки Бесарабихи растутъ: Аврага«ив оШс., А§ті- 

топіа ЁпраіогіоіДев, 8йра реппаіа, СЬгувосотІ уіііова, ЗопсЬив 
атріехісаиіів, Авіег Атеііиз, Іпиіа Ьігіа, Асіопів тегпаіів, 8саЬіова 
осіігоіеуса, Сісіюгіипі ІиіуЬив, 84оесЬав сіігіпа, РЫотів Йіѣегова 
и НегЪа ѵепй, Евиіа, Тііаіісігит Йауит, Егуп§іит сатревіге, 

Асіііііаеа поМІів и МіІІеМіит, ѴегЪавсит ищгот и рЬоетсешп, 

ЭДайсе Ілтѳпіит, Рітріпеііа 8ахііта§'а, ваііит Іиіеит, 8а1тіа пе- 

шогова, АЬвіпіЬіит ропйсшп, 8ішн Ёаісагіа, Сгійшшп сатревіге, 

8а1ѵіа ѵегйсіИаІа, Меіііойів оМс., Соивоіісіа гедаіів, Аіуввшп іпса- 

пшв; на ряду съ мелкими миндальными и вишневыми кустами 
попадается также Врагйши вріиовит, небольшой колючій ку¬ 

старникъ, называемый здѣшними жителями дерезой и употре¬ 

бляемый на вѣники; этотъ кустарникъ встрѣчался намъ нѣ¬ 

сколько разъ на степяхъ, лежащихъ по Украинской линіи- 

Засѣянныя гречихой поля, встрѣчавшіяся намъ сегодня меж¬ 

ду Маяками и Славянскомъ, очень немного пострадали отъ 
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мороза, бывшаго 13-го августа, что является естественнымъ 
признакомъ значительно болѣе теплаго климата. 
Отъ 19 до 21 августа. Эти дни проведены нами въ Ола- 

вянскѣ. Городъ этотъ лежитъ въ ровной долинѣ въ балкѣ, 

по которой протекаетъ рѣка Торецъ, въ 2-хъ верстахъ на 
сѣверъ отъ его лѣваго берега между пятью соляными озе¬ 
рами, окружающими городъ съ запада, сѣвера и востока; съ 
южной и восточной стороны эти озера соединяются соле¬ 
ной рѣчкой Калантаевкой. Эта рѣчка беретъ начало въ сѣ¬ 

веро-западномъ углу города и принимаетъ въ себя воду изъ 
4-хъ озеръ, носящихъ теперь слѣдующія названія: Косу Слѣ¬ 

пой, Старо-Майданное, Червонное и Кривое 22). Отсюда она 
течетъ саженей 400 на югъ, затѣмъ почти двѣ версты на 
востокъ, принимаетъ каналъ, отводящій соленую воду изъ пя¬ 

таго озера Маяцкаго, течетъ еще версту на /0 и впадаетъ 
затѣмъ въ Торецъ съ лѣвой его стороны приблизительно въ 6-ти 
верстахъ выше впаденія послѣдняго въ Донецъ. Эта рѣчка 
имѣетъ всего нѣсколько шаговъ ширины и теперь вслѣдствіе 
сухаго лѣта пересохла; сильно высохли и соляныя озера, такъ 
что вода изъ нихъ почти совсѣмъ не стекаетъ въ рѣчку. Въ 
нѣсколькихъ стахъ шагахъ влѣво отъ нея между большимъ 
озеромъ Маяцкимъ и рѣкою Торцомъ лежитъ 8 небольшихъ 
озеръ, которыя теперь почти совсѣмъ высохли. Около нихъ 
видна сухая каналообразная низменность, згливаемая весной 
Калантаевкой. Между озеромъ Кривым-], и Калантаевкой 
расположено 6 небольшихъ лужъ, отстоящихъ другъ отъ дру¬ 

га на нѣсколько шаговъ; онѣ представляютъ остатокъ ко¬ 
лодцевъ, изъ которыхъ здѣшніе жители нѣкогда доставали 
разсолъ и около которыхъ производили выварку соли, быв¬ 

шую прежде вольной. Колодцы же, изъ которыхъ теперь до¬ 
стается разсолъ, находятся на лѣвомъ берегѵ рѣчки Кадан- 

таевки въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ ниже ея источника меж¬ 

ду озерами Червоннымъ и Старо-Майданнымъ. Ихъ пять. Пер 
вый, и въ то же время самый верхній, считая по теченію 
Калантаевки, и самый пизкій, считая по горизонту его отвер¬ 

стія, имѣетъ 12 фут. глубины; отверстіе же его приблизи¬ 

тельно въ 6 кв. фут. Внутри его стоитъ вертикальная труба, 
изъ которой бьетъ разсолъ. Этотъ колодецъ называется Ново- 

Заиретенымъ; онъ даетъ 40 куб. фут. разсолу въ часъ. Изъ 
него къ рѣчкѣ Калантаевкѣ сдѣланъ стокъ шаговъ въ 10 
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длины, по которому разсолъ могъ бы свободно стекать, если 
бы на немъ не было устроено 4-хъ черпаковъ, снабженныхъ 
простыми рычагами, которыми 4 человѣка, смѣняемые другими 
четырьмя, поднимаютъ разсолъ въ трубу, оканчивающуюся во 
2-мъ колодцѣ, называемомъ Мазановымъ, въ 9-ти фут. ниже 
его верхняго отверстія, совпадающаго съ поверхностью земли. 

Мазановъ колодецъ лежитъ болѣе, чѣмъ на сажень выше За- 

претенаго. Въ одной горизонтальной плоскости съ Мазано¬ 

вымъ колодцемъ лежатъ два меньшихъ колодца, не носящихъ 
особыхъ названій; первый изъ нихъ отстоитъ приблизительно 
на 28, второй на 33 шага отъ Мазанова колодца; глубина нхъ 
20 фут., а отверстія въ 3 кв. фут. Изъ этихъ двухъ колод¬ 
цевъ, такъ же какъ и изъ Мазанова, разсолъ самъ стекаетъ по 
горизонтальнымъ трубамъ, проложеннымъ со дна ихъ, въ пя¬ 

тый главный колодецъ, отстоящій отъ перваго или Ново-За- 

претенаго на 140 шаговъ на югъ; глубина пятаго колодца 20 

фут., а отверстіе его приблизительноно въ 10 кв. фут. и лежитъ 
немного ниже отверстія Мазанова, по выше Ново-Запретенаго. 

Въ этомъ главномъ колодцѣ разсолъ, смѣшанный съ разсоломъ 
всѣхъ предъидущихъ колодцевъ, немного крѣпче разсола Ново- 

Запретенаго. Изъ 27 унцевъ разсола колодца Ново-Запретена¬ 
го получается 1 унцъ 2 драхмы 48 гранъ твердыхъ остатковъ; 

изъ смѣшаннаго же разсола главнаго колодца—1 унцъ 6 др. 

46 гранъ; на это количество приходится 3 грана земли, 3 гра¬ 
на чистой кристаллизированной и 3 грана некристаллизируе¬ 

мой соли. Изъ главнаго колодца разсолъ поднимается по 4-хъ 
или 6-ти дюймовымъ трубамъ въ небольшой бассейнъ по¬ 

мощью обыкновеннаго горизонтальнаго колеса и двухъ шесте¬ 

ренъ, приводимыхъ въ движеніе 8 волами или лошадьми. Этотъ 
бассейнъ поднятъ на 15 фут. надъ землей и имѣетъ 2 саже¬ 

ни длины, 3 фута ширины и 3 фута глубины. Въ серединѣ его 
въ днѣ сдѣланы отверстія для двухъ вертикальныхъ трубъ, по 
которымъ разсолъ стекаетъ въ двѣ горизонтальныя труби и 
отводится ими въ другой большой бассейнъ, находящійся при¬ 

близительно въ 150 саженяхъ на юго-западъ отсюда на пра¬ 

вомъ берегу Калантаевки. Этотъ бассейнъ поднятъ на 2 фу¬ 

та надъ землей и имѣетъ 2 сажени длины, 8 футовъ ширины 
и 3 фута глубины; онъ снабженъ крышей. Изъ этого бассей¬ 

на разсолъ стекаетъ по короткимъ вертикальнымъ трубамъ, 

течетъ нѣсколько саженей по горизонтальнымъ трубамъ и за- 
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тѣмъ поднимается по вертикальнымъ вверхъ; каждая изъ по¬ 

слѣднихъ оканчивается надъ солеваренной сковородой, куда 
разсолъ и течетъ до тѣхъ поръ, пока не запрутъ крановъ. Въ 
нѣсколькихъ шагахъ въ сторону отъ этого бассейна стоитъ 
соляная варница, содержащая 6 сковородъ, а сбоку ея нахо¬ 

дится соляный магазинъ. Бассейновъ, соляныхъ варницъ и 
магазиновъ но два; вмѣстѣ съ караульней и лѣсопильней 
они занимаютъ продолговатый четыреугольникъ, имѣющій 
около 120 саженей длины и около 45 саж. ширины; по уг¬ 

ламъ онъ укрѣпленъ частью частоколомъ, частью земляными 
батареями 23). 
Южная и западная стѣны укрѣпленія соляныхъ варницъ 

составляютъ въ то же время часть городскаго укрѣпленія, 

имѣющаго около 1300 саженей въ окружности. Оно непра¬ 

вильно и состоитъ частью изъ частокола, на болотистыхъ же 
мѣстахъ изъ рогатокъ; во время настоящей войны построе¬ 

но нѣсколько правильныхъ земляныхъ батарей п бастіоновъ, 

работы надъ которыми еще не окончены. Въ укрѣпленіи на¬ 

ходится около 40 пушекъ и 2 роты гарнизонныхъ солдатъ. 

Въ крѣпостныхъ веркахъ сдѣлано четверо воротъ: бахмут- 

скія, изюмскія, маякскія (Ма^аізка^а) и соловарскія (Ваіогѵаг- 

якіуа). Посреди крѣпости лежитъ озеро Червонное, черезъ 
которое протекаетъ рѣчка Калантаевка, берущая начало въ 
озерѣ. Большая внутренняя часть крѣпости затопляется ве¬ 

сной сильно разливающимися озерами; прежде послѣ разлитія 
въ крѣпости на цѣлый годъ оставались лужи, что дѣлало 
городъ очень грязнимъ, а воздухъ нездоровымъ; теперь-же 
всѣ лужи засыпаны. Прежде крѣпостные верки обнимали боль¬ 

шее пространство, именно тянулись до восточной стороны 
озера Кривого, такъ что въ нихъ входили и старые колодцы. 

Въ центрѣ въ то время стоялъ такъ называемый замокъ, на¬ 

ходящійся теперь въ сѣверо-восточномъ углу. Замокъ пред¬ 

ставляетъ четыреугольникъ приблизительно въ 50 кв. саж., 

окруженный частоколомъ, а но угламъ имѣющій батареи; въ 
немъ хранятся военные снаряды. Недалеко отъ замка стоитъ 
одна церковь, около главнаго колодца другая. Домовъ въ го¬ 

родѣ насчитывается около 150; всѣ они очень плохо построе¬ 

ны; лавокъ немного; въ нихъ ведется мелочная торговля. На 
востокъ и на западъ отъ укрѣпленія лежатъ нредмѣстія, со¬ 

стоящія приблизительно изъ 200 домовъ. Крѣпость и гарни- 
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зонъ находятся йодъ начальствомъ коменданта, подчинен¬ 

наго кіевскому оберъ-коменданту; теперь комендантомъ въ 
Славянскѣ полковникъ Ѳеодоръ Петровичъ Караваевъ. Жите¬ 

ли—малороссіяне; большая часть ихъ принадлежитъ къ Изюм- 

ской провинціи и подчинена магистрату; нѣкоторые присое¬ 

динились къ луганскому пикенерскому полку, слѣдовательно 
принадлежатъ къ Бахмутскоіі провинціи и находятся подъ на¬ 

чальствомъ пикенерскаго офицера; впрочемъ они скоро будутъ 
переведены отсюда въ новыя роты луганскаго пикенерскаго 
полка; наконецъ третью часть жителей составляютъ солевары; 

ихъ насчитывается около 80 семействъ; принадлежатъ они 
къ бахмутскому вѣдомству соляныхъ дѣлъ и находятся подъ 
начальствомъ каиитапа, которому порученъ надзоръ за здѣш¬ 

нимъ солевареннымъ производствомъ и который назначается 
соляной конторой. 

Южную половину крѣпости окружаетъ на нѣкоторомъ раз¬ 
стояніи старый земляной валъ, составляющій продолженіе 
уже не разъ замѣченнаго мною; ровъ его обращенъ на югъ. 

Валъ этотъ начинается отъ праваго берега Донца въ 5-ти 
верстахъ выше Изюма, идетъ нѣсколько верстъ параллель¬ 

но рѣчкѣ Голой Долинѣ, сюда же приходитъ съ западной 
возвышенности; направляется затѣмъ къ лѣвому берегу Тор¬ 
ца, котораго и достигаетъ въ 2-хъ верстахъ на югъ отъ 
крѣпости, и идетъ далѣе до Донца параллельно Торцу то по 
иравую, то по лѣвую его сторону. Такимъ образомъ этимъ 
рвомъ окружено противъ нападеній крымскихъ татаръ про¬ 

странство но правому берегу Донца, имѣющее около 10 

верстъ въ ширину и 50 верстъ въ длину. Валъ этотъ не 
представляетъ сплошной линіи, но часто прерывается лѣса¬ 

ми и балками. Устройство его приписывается боярину Ко- 

сагову м) (Козвдаи), бывшему, какъ говоритъ преданіе, 200 

лѣтъ тому назадъ русскимъ княземъ. 

Въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ на югъ отъ соляныхъ вар¬ 

ницъ валъ пересѣкается каналомъ, имѣющимъ 2 добрыхъ 
версты длины и проведеннымъ отъ Торца къ варницамъ; ши¬ 

рина его около 2-хъ саженей. Проектъ этого канала былъ, 
какъ говорятъ, сдѣланъ покойнымъ надворнымъ совѣтникомъ 
Юнкеромъ, чтобы привозить водой къ самымъ варницамъ 
дрова изъ Торца, куда они сплавлялись изъ Донца. Но 
проектъ этотъ не былъ осуществленъ; сооруженіе канала 
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было прекращено вслѣдствіе угрожавшаго наводненія города 
и соляныхъ озеръ. Мнѣ кажется, что для этой цѣли было 
бы проще расчистить и расширить рѣчку Калаптаевку. 

Тѣмъ-же Юнкеромъ были устроены вышеупомянутые колод¬ 
цы, водоподъемныя машины и соляныя варницы. Въ этомъ 
устройствѣ я не могу одобрить двухъ вещей. Во-первыхъ: 

что насосы не были поставлены на самомъ низкомъ мѣстѣ, 

именно у колодца Ново-Запретенаго, въ который разсолъ 
могъ бы самъ стекать по подземнымъ трубамъ изъ 4-хъ 
остальныхъ вышележащихъ колодцевъ; это избавило бы отъ 
необходимости держать у колодца 8 лишнихъ работниковъ, 

получающихъ по 5 к. поденной платы. Теперь же слѣдова¬ 

ло бы по крайней мѣрѣ попытаться уплотненіемъ стѣнъ ко¬ 

лодца Ново-Запретенаго повысить въ немъ уровень воды на 
столько, чтобы она сама стекала въ Мазановъ колодецъ. 

Если бы это оказалось невозможнымъ, то насосъ слѣдовало 
бы непремѣнно поставить за колодцемъ Ново-Занретенымъ. 

Въ послѣдній слѣдовало бы привести разсолъ съ помощью 
трубъ не только изъ 4-хъ остальныхъ колодцевъ, но и изъ 
лежащихъ вокругъ нихъ озеръ, изъ которыхъ, впрочемъ, раз¬ 

солъ нужно было бы пускать только тогда, когда онъ, вслѣд¬ 

ствіе усиленнаго испаренія, достаточно сгустится, т. е. въ 
іюлѣ и въ августѣ мѣсяцѣ. Во-вторыхъ, въ устройствѣ Юнке¬ 

ра я не могу одобрить того, что варницы поставлены да¬ 

леко отъ колодца, имедпо въ 150 саженяхъ, вслѣдствіе че¬ 

го требуется большое количество трубъ, что влечетъ за 
собой излишніе расходы и частыя остановки въ производ¬ 

ствѣ. Причиной отдаленности варницъ была, вѣроятно, низ¬ 

менная мѣстность вокругъ колодцевъ, ведающая возможно¬ 

сти вырыть печныя ямы въ нѣсколько футовъ глубины; но 
этого неудобства легко было бы избѣжать построеніемъ пе¬ 

чей надъ землей; да кромѣ того тагахъ въ 40 на востокъ 
отъ колодцевъ около озера Червоннаго мѣстность на столько 
высока, что на ней можно было бы смѣло, не опасаясь воды, 

вырыть печныя ямы въ нѣсколько футовъ глубины. При тепе¬ 

решнемъ устройствѣ всего проложено 360 деревянныхъ трубъ 
въ 2‘Д сажени длины каждая; это количество трубъ легко мог¬ 

ло бы быть уменьшено до 30. 

Въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны Юнкеру по 
высочайшему повелѣнію было поручено усовершенствованіе 
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здѣшняго солевареннаго производства, и дѣйствительно соля¬ 

ныя варницы Юнкера устроены отлично. Сначала предпола¬ 

галось построить 4 варницы, на самомъ же дѣлѣ построено 
было всего двѣ съ 6 сковородами каждая; добываніе соли про¬ 

изводилось въ нихъ болѣе 30-ти лѣтъ; два года тому назадъ 
устройство Юнкера было замѣнено другимъ. Я опишу оба 
устройства, прежнее по варницѣ Юнкера, сохранившейся по 
нынѣ, хотя и въ разрушенномъ видѣ, и теперешнее по новой 
варницѣ, въ которой производится работа теперь, а затѣмъ 
укажу преимущества и недостатки и того, и другого устрой¬ 
ства. 

Соляная варница Юнкера имѣетъ около 24 саженей длины и 
около 4 саженей ширины. Высота стѣнъ ея около 8 футовъ, вы¬ 

сота же крыши около 2 саженей. Въ одной изъ продольныхъ 
стѣнъ сдѣлано 3 двери обыкновенныхъ размѣровъ, одна дверь по¬ 

среди зданія, остальныя двѣ по бокамъ его на одинаковомъ ра¬ 

зстояніи отъ средней двери йотъ концовъ зданія; между дверь¬ 

ми сдѣлано по два окна, а между концами зданія и крайними 
дверьми по окну, такимъ образомъ всего 6 оконъ; въ стѣнѣ меж¬ 

ду каждыми двумя окнами футахъ въ 6-ти отъ земли сдѣланы 
горизонтальныя отверстія въ I1/2 сажени длины и въ полфута 
ширины. Противъ нихъ въ противоположной продольной стѣнѣ 
сдѣланы отверстія сверху до низу также въ Р/а сажени дли¬ 

ны; эти отверстія въ случаѣ нужды могутъ забираться дос¬ 

ками. Посреди поперечныхъ стѣнъ варницы сдѣланы отвер¬ 

стія такой же величины. Противъ каждой двери продольной 
стѣны внутри варницы стоитъ каменная печь; такихъ печей 
три; по направленію ширины варницы онѣ имѣютъ Р/г са¬ 

жени, но направленію же длины ея только 6 футовъ; съ низу 
печи при каждой продольной сторонѣ ея находится по 2 тру¬ 
бы, отстоящихъ другъ отъ друга на 4 фута; 4 трубы каждой 
печи соединяются надъ печью въ одну трубу, идущую къ кры¬ 
шѣ. Противъ каждыхъ двухъ трубъ устроена топка, углублен¬ 

ная въ землю на 3 фута; она одинаковой величине съ соле¬ 
варенной сковородой, стоящей на ней, т. е. имѣетъ 2 квадр. 

сажени; топка имѣетъ для вбрасыванія топлива отверстіе при¬ 
близительно въ з квадр. фута, сдѣланное противъ отверстій 
печи и закрываемое желѣзными дверцами; подъ дверцами топки 
находится зольникъ; топочная рѣшетка сдѣлана изъ кирпича; 

бока топки закруглены и сверху плотно прилегаютъ къ соле- 
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варенной сковородѣ; всѣ щели тщательно замазаны, чтобы не 
терялся жаръ. Сковороды выкованы изъ листовато желѣза; 

величина ихъ около 2-хъ квадр. саженей, а глубина почти 
футъ. Для того, чтобы онѣ не лежали всей тяжестью на топ¬ 

кѣ, онѣ подвѣшиваются на 9 крюкахъ, прикрѣпленныхъ къ 
дну сковороды, къ поперечнымъ балкамъ зданія. Въ 3-хъ фу¬ 

тахъ надъ сковородой начинается труба, сдѣланная изъ тон¬ 

кихъ досокъ; она выходитъ, немного Съуживаясь, на 2 фута 
поверхъ крыши и прикрывается особой небольшой крышей; 

по этимъ трубамъ поднимаются съ поверхности сковороды 
водяные пары. Около каждой сковороды у продольныхъ стѣнъ 
варницы стоитъ ящикъ приблизительно въ 2 сажени длины, 

3 фута ширины и 3 фута глубины, постепенно, съуживающій- 

ся къ дну и имѣющій по серединѣ отверстіе; этотъ ящикъ 
называется садовницей; въ него ссыпается съ сковороды мок¬ 

рая соль; она лежитъ въ немъ 12 часовъ до тѣхъ поръ, пока 
не стечетъ вся жидкость, называемая старухой или корен¬ 

нымъ разсоломъ, въ ящикъ, поставленный въ землѣ подъ от¬ 

верстіемъ и называемый старушницей. Таково устройство 
соляныхъ варницъ Юнкера. 

Новоустроенная варница имѣетъ 19 саженей длины и 
4 сажени ширины; одной продольной стѣны совсѣмъ нѣтъ; 

вмѣсто нея стоитъ только нѣсколько столбовъ; осталь¬ 

ныя три стѣны сплошныя. Вышина стѣнъ около 8-ми фу¬ 

товъ, вышина же крыши около ГД саженей. Въ конькѣ кры¬ 

ши сдѣланъ прорѣзъ приблизительно въ 16 дюймовъ ширины 
для выхода дыма и паровъ. Внутри варницы вдоль продоль¬ 

ной стѣны ея стоитъ 6 круглыхъ печей, имѣющихъ въ діа¬ 

метрѣ 2 саж.; печи отстоятъ другъ отъ друга на 1 сажень; 

таково же разстояніе н крайнихъ печей отъ стѣнъ. Вдоль 
продольной открытой стѣны варницы сдѣлана противъ каж¬ 

дой иечи яма; отверстіе ея въ 6 квадратныхъ футовъ, глубина 
также 6 футовъ; въ эту яму открываются печныя дверцы, а 
подъ послѣдними находится зольникъ. Печная рѣшетка сдѣ¬ 

лана изъ кирпича; форма печи круглая; боковыя ея стѣны 
углублены въ землю; высота же ея достигаетъ около 5-ти фу¬ 

товъ, такъ что верхніе ея края выступаютъ надъ поломъ вар¬ 

ницы приблизительно на ГД фута. На нихъ стоитъ сковоро¬ 
да; дымъ и пламя выходятъ вокругъ всей сковороды черезъ 
щель между ней и краями печи. Сковороды дѣлаются изъ тол- 
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стихъ желѣзныхъ листовъ, соединенныхъ заклепками; онѣ 
круглы и имѣютъ въ діаметрѣ 2 сажени; дно ихъ плоское; бо¬ 

ка, имѣющіе почти футъ вышины, загнуты наружу. Сковороды 
подвѣшиваются къ поперечнымъ балкамъ варницы на крю¬ 

кахъ, прикрѣпленныхъ въ днѣ ихъ. На сковороду идетъ око¬ 

ло 62 листовъ желѣза, каждый въ 20 фун. вѣсу. Пудъ желѣ¬ 

за стоитъ теперь 2 руб. 10 коп., за работу же сковородъ, дѣ- 

; лаемыхъ на мѣстѣ, платится по 9 руб., такъ что каждая ско¬ 

ворода обходится приблизительно въ 80 руб. Она служитъ, 

смотря по качеству желѣза, отъ 60 до 100 дней; края же 
сковороды при новомъ устройствѣ портятся пламенемъ го¬ 

раздо раньше. Около сковородъ по продольной стѣнѣ стоятъ 
вышеописанныя садовницы и старушницы; труба, по которой 
разсолъ самъ течетъ въ сковороду и которая въ случаѣ нуж¬ 

ды запирается краномъ, устроена въ этихъ варницахъ так¬ 
же, какъ и въ прежнихъ. 

Изъ сказаннаго видно, что новое устройство варницы об¬ 

ходится въ 4 раза дешевле стараго; за то убытки, причиняе¬ 
мые первымъ, значительно превышаютъ его кажущуюся вы¬ 

году. Недостатки его слѣдующіе: 
1) Оно требуетъ очень много топлива, такъ какъ большая 

часть жару выходитъ по краямъ сковородъ и такимъ обра¬ 

зомъ теряется; устройство же Юнкера требуетъ топлива зна¬ 

чительно меньше, такъ какъ въ немъ пламя не выходитъ 
наружу. 

2) Новое устройство препятствуетъ испаренію; устройство же 
Юнкера, наоборотъ, способствуетъ ему трубами, отверстіями, 

окнами и дверьми, которыя слѣдуетъ открывать, сообразуясь 
съ направленіемъ вѣтра, и такимъ образомъ опять таки сбе¬ 

регаетъ топливо. 

3) Нри новомъ устройствѣ края сковородъ скоро портятся 
пламенемъ; у Юнкера они совсѣмъ не подвергаются дѣйствію 
огня. 

4) При новомъ устройствѣ копоть, садящаяся на внутрен¬ 

ней поверхности крыши, падаетъ въ сковороды; въ нихъ же 
черезъ открытую стѣну приносится вѣтромъ всевозможный 
соръ; въ устройствѣ Юнкера этого неудобства нѣтъ, благо¬ 

даря дымовымъ трубамъ, дверямъ и окнамъ. 

5) При новомъ устройствѣ рабочимъ приходится работать 
посреди дыму и жара отъ выходящаго вокругъ сковородъ пла- 
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меви; въ варницахъ Юнкера температура умѣренная, дыму же 
совсѣмъ нѣтъ. 

6) Варницы новаго устройства почти непригодны зимой, 

тогда какъ въ варницахъ Юнкера выварку соли можно про¬ 

изводить круглый годъ. 

И такъ, старое устройство, очевидно, имѣетъ передъ новымъ 
огромныя преимущества. Сходно съ теперешнимъ устройствомъ 
нѣкогда варили соль простые казаки въ нѣсколькихъ сотняхъ 
сковородъ размѣрами немного меньше теперешнихъ; но то, 

что было простительно тогда, не можетъ быть терпимо теперь. 

Ниже я опишу самый способъ выварки соли. Разведя 
подъ сковородой огонь, пускаютъ на нее разсолъ изъ на¬ 

ходящейся около пея трубы. Разсолъ течетъ въ продол¬ 

женіе 6 часовъ; все это время онъ кипитъ и вываривается. 

Во время шестичасовой варки на дно большой сковороды 
ставятся четыреугольныя желѣзныя сковородки; величина 
ихъ квадратный футъ, а глубина 1 дюймъ; въ центрѣ ско¬ 

вородки сдѣланъ вертикальный стержень фута въ 2 длины, 

съ помощію котораго сковородка ставится и поднимается. 

Эти сковородки называются машотками; въ нихъ осѣдаетъ 
во время варки разсола въ теченіе 6-ти первыхъ часовъ частью 
песчаная, частью известковая земля; этотъ осадокъ называет¬ 

ся глеемъ; снятый съ сковородокъ онъ большей частью вы¬ 

брасывается, иногда же его даютъ въ небольшомъ количествѣ 
овцамъ для лизанія. Черезъ 6 часовъ сковорода оказывается 
ночти полной; тогда, занеревъ кранъ, пріостанавливаютъ при¬ 

токъ свѣжаго разсола; разсолъ же, находящійся въ сковоро¬ 

дѣ, продолжаютъ кипятить еще 6 часовъ; отъ такой 12-ти 
часовой варки лѣтомъ получается 30 пудовъ соли, а весною 
и осенью только 25. Небольшое количество разсола, остаю¬ 

щееся въ сковородѣ по снятіи съ нея соли, предоставляет¬ 

ся солеварамъ; давъ ему наскоро увариться, они получа¬ 

ютъ соль, которая называется гаманамъ и которую они про¬ 

даютъ въ свою пользу. Въ теченіе 12 часовъ сгораетъ I1/2 куб. 

сажени дровъ; кубическая же сажень стоитъ отъ І'Д до 4 р.; 

у каждой сковороды посмѣнно работаютъ 4 человѣка; они по¬ 

лучаютъ отъ казны но копейкѣ съ пуда добытой соли, такимъ 
образомъ каждый изъ нихъ за 12 часовъ, т. е. за каждую 
варку, получаетъ 71/* к.; у частныхъ же лицъ рабочіе полу¬ 

чаютъ по 12Уа коп. за каждую варку съ хозяйскими харчами. 
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Со сковороды соль, добытая въ теченіе 12 часовъ, ссыпается 
въ стоящій около сковороды ящикъ, называемый садовницей: 

здѣсь она лежитъ 12 часовъ до тѣхъ поръ, пока весь корен¬ 

ной разсолъ или старуха не сбѣжитъ черезъ отверстіе въ 
бочку, стоящую подъ садовницей. Надъ отверстіемъ садов¬ 

ницы обыкновенно привѣшивается мочало въ видѣ вѣнка, 

на который соль осаждается кристаллами; эта соль са¬ 

мая чистая, въ ней совсѣмъ нѣтъ землистыхъ частицъ; она 
называется баранцами, бараицемъ или баравцовой солью; 

соль же, осаждающаяся па днѣ садовницы, называется цур- 

кой пли цурковой солью. Сбѣжавшій въ старушницы корен¬ 

ной разсолъ, содержащій въ себѣ 8а1 сотгаипе нон сгузЫІі- 
заѣііе, снова выливается въ сковороду послѣ 6-ти часовой 
варки въ ней свѣжаго разсола.; это считается необходимымъ 
для полученія новой соли, однако мнѣніе это ложно и даже 
вредно, какъ было уже мною замѣчено при описаніи селитро- 

варепія. Послѣ 6-ти варокъ, т. е. каждые 3 дня сковороды 
очищаются отъ соляной накипи, называемой ракой. Это дѣ¬ 

лается слѣдующимъ образомъ: вынувъ изъ сковороды соль въ 
послѣдній, т. е. въ шестой разъ, впускаютъ въ нее немного 
свѣжаго разсола и крѣпко трутъ соляную накипь для выдѣ¬ 

ленія изъ нея соли, послѣ чего разсолъ выливается; за¬ 

тѣмъ просушиваютъ накипь, разведя огонь, и отдѣляютъ ее 
отъ сковороды сильными ударами молотковъ, что чрезвы¬ 

чайно портитъ сковороды, дѣлая въ нихъ трещины. Посто¬ 

роннія лица, желающія вываривать соль па своемъ топливѣ, 

платятъ за каждую сковороду 10 руб. въ сутки, а за водо¬ 

подъемную машину 17 кон., четыремъ же рабочимъ, состоя¬ 

щимъ при каждой сковородѣ, даютъ по рублю въ сутки и 
харчи. 

Солеваренное производство въ Славянс.кѣ ведется вообще 
вяло и небрежно, такъ что ежегодный доходъ его невеликъ; 

охотниковъ до него мало, такъ какъ здѣшняя соль имѣетъ 
плохой сбытъ въ Малороссію, куда теперь въ огромномъ ко¬ 

личествѣ привозится крымская соль; сбытъ же ея въ Слобод¬ 

скую губернію, снабжаемую эльтонскою солью, запрещенъ к). 

Крымскій ханъ, отдавая на откупъ свои соляныя озера, по¬ 

лучаетъ ежегодно отъ Россіи большую сумму; добываемая изъ 
этихъ озеръ соль частью употребляется въ Малороссіи, ча¬ 

стью отправляется въ Польшу. А если бы солеваренное нро- 
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нзводство въ Славяискѣ велось дѣятельнѣе, то можно было 
бы легко обойтись безъ крымской соли, и торговля отъ это¬ 

го нисколько не пострадала бы. Не трудно было бы пред-1 

принять мѣры для увеличенія количества добываемой соли и 
уменьшенія количества расходываемаго теперь топлива и тру¬ 

да; этого легко достигнуть устройствомъ градирои; она была 
бы здѣсь особенно выгодна, такъ какъ дѣйствовала бы въ тече¬ 

ніе 8 мѣсяцевъ, именно съ половины марта до половины ноября; ‘ 

кромѣ того жаркая и сухая погода, а также частые и сильные 
сухіе юго-восточные вѣтры много способствовали бы выпарива¬ 

нію разсола. Градирню слѣдуетъ устроить въ нѣсколькихъ ша¬ 

гахъ отъ водоподъемной машины, изъ верхняго бассейна кото¬ 

рой разсолъ слѣдуетъ провести по горизонтальному желобу подъ; 

крышу градирни; высота послѣдней должна равняться 20-ти фу- | 

тамъ, такъ какъ высота бассейна водоподъемной машины, рав¬ 

ная теперь 15 футамъ, легко можетъ быть увеличена на 5 фут. 

удлиненіемъ вертикальныхъ трубъ и устройствомъ болѣе мел¬ 

каго бассейна, глубина котораго должна разняться одному фу¬ 

ту. Горизонтальное колесо, приводящее въ движеніе посред¬ 

ствомъ 2-хъ шестерень 4 насоса, поставленныхъ въ колодцѣ, 

могло бы приводить въ движеніе еще 2 насоса посредствомъ 
третьей шестерни, поставленной между двумя прежними; эти 
насосы поднимали бы разсолъ по 2-мъ трубамъ изъ нижняго 
бассейна градирни вторично подъ крышу ея, откуда разсолъ 
снова фильтровался бы. Къ этимъ же двумъ трубамъ гра¬ 

дирни могутъ быть придѣланы и боковыя трубы для отвода 
достаточно сильнаго раствора въ солеваренныя сковороды; 

послѣднія должны быть поставлены въ нѣсколькихъ шагахъ 
отъ градирни; ихъ понадобится только двѣ, особенно если 
увеличить ихъ размѣръ до Ѵ/г квадратныхъ сяженей; тогда 
онѣ будутъ давать столько же соли, сколько теперь получает¬ 

ся съ 12-ти сковородъ неградированнаго разсола. Изъ ска¬ 

заннаго видно, что при такомъ усовершенствованномъ устрой¬ 

ствѣ количество топлива, работниковъ, зданій и сковородъ 
значительно уменьшится; сковороды будутъ служитъ дольше, 

такъ какъ градированный разсолъ даетъ очень мало соляной 
накипи; большую часть ея онъ оставляетъ въ градирнѣ на 
хворостѣ. Если вышеупомянутый Теплинскій лѣсъ будетъ от¬ 

нятъ отъ Святогорскаго монастыря, и имъ будутъ пользовать¬ 

ся раціонально, то я увѣренъ, что никогда не будетъ недо- 
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статна въ топливѣ; дрова можно будетъ удобно сплавлять сю¬ 

да но Донцу, Торцу и Караваевкѣ *). 

По введеніи новаго устройства не слѣдуетъ никому, кромѣ 
солеваровъ, позволять селиться по близости колодцевъ и озеръ. 

Наводненія, гнилыя испаренія и отсутствіе хорошей воды 
дѣлаютъ эту мѣстность въ высшей степени нездоровой и не¬ 

удобной для торговли и промысловъ. Въ 2-хъ же верстахъ на 
югъ отъ города по Торцу, въ томъ мѣстѣ его, гдѣ начинает¬ 

ся каналъ, идущій къ солянымъ варницамъ, есть сухая, воз¬ 

вышенная и ровная мѣстность, на которой слѣдовало бы по¬ 

строить новый правильный городъ; но серединѣ его протекалъ 
бы Торецъ, имѣющій хорошую здоровую воду и не выступаю¬ 

щій здѣсь изъ береговъ. Укрѣпленія можно было бы съузить 
для сокращенія расходовъ, оставивъ ихъ только вокругъ со¬ 

ляныхъ варницъ; въ случаѣ опасности они все-таки служили 
бы жителямъ убѣжищемъ, къ которому впрочемъ приходилось 
бы рѣдко нрибѣгать, такъ какъ русскія границы теперь на 
столько расширены, что это мѣсто не можетъ быть болѣе 
названо пограничнымъ. 

Все сказанное мною о славянскихъ озерахъ и колодцахъ, 

о расположеніи и укрѣпленіи города, а также о самомъ со¬ 

леваренномъ производствѣ поясняется прилагаемымъ планомъ 
города и его окрестностей (лист. 6-й), соляныхъ варницъ и 
отдѣльныхъ ихъ зданій **). Названія озеръ и колодцевъ, сооб¬ 

щенныя Юнкеромъ, частью искажены, частью теперь совсѣмъ 
неизвѣстны. 

Всѣ возвышенности вокругъ Славянска состоятъ изъ обык¬ 

новенной сѣро-желтой щелочной глины, встрѣчающейся даже 
около озеръ; дно же озеръ топкое и содержитъ въ себѣ си¬ 

неватую глину. Разсолъ имѣетъ запахъ сѣрной печени. Да¬ 

лѣе вверхъ по Торцу па возвышенностяхъ показывается пес¬ 

чаникъ кремневыхъ и кварцовыхъ породъ, особенно у рѣчки 
Голой Долины и у балки Калиновки. На сѣверной возвышен¬ 

ности недалеко отъ города изъ подъ земли бьютъ ключи хо¬ 

рошей воды; вся колодезная вода въ городѣ имѣетъ солоно¬ 

ватый вкусъ. Соляныя озера сплошь замерзаютъ зимой. Въ 
очень давнее время, когда разсолъ брался непосредственно 

*) Вѣроятно Калантаевка. 

**) Такого плана въ нашемъ экземплярѣ соч. Гильденштедта не оказалось. 
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изъ озеръ, соль иногда къ концу лѣта сама осаждалась; те¬ 

перь же по берегамъ видѣнъ только слабый налетъ соли. На 
берегахъ озеръ и рѣчки Калантаевки растетъ много солон¬ 

чаковыхъ растеній; очень часто встрѣчается даже Апаѣазів 
арѣуііа, иокраснѣвшая теперь отъ ночныхъ морозовъ. Попа¬ 

дается также Аігіріех ресіипсиіаіа; до сихъ поръ я встрѣчалъ 
ее только около бердянскихъ соляныхъ озеръ у Петровской; 

встрѣчается также йаівоіа заііѵа и 8а1во1а Ііаіі и Ііігвніщвіта, 

также 8Шісе ЕсЫпив, которую я видѣлъ только по солонча¬ 

ковымъ берегамъ Маныча и Аіѣетівіа или АМпЯшш ібііо іе- 

ппіив іішІІІЙ(іо сатріюгат врігапв; по берегамъ Калантаевки 
на возвышенностяхъ, заливаемыхъ только весной, растетъ 
Яіаіісе Ьітопоійев въ такомъ большомъ количествѣ, что все 
пространство бываетъ покрыто цвѣтами, какъ-будто синимъ 
покрываломъ; между ними нерѣдко растутъ также Ващршоіѣа 
оШсіпаІів и различные виды простыхъ Аігіріісев и Сѣепоросііа. 
Въ верстѣ отъ Славянска на сѣверъ отъ него у конца озера 
Коеу-Слѣпаго у подножія холма нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
разведенъ виноградникъ приблизительно во 100 лозъ, принад¬ 

лежащій частному лицу. Виноградъ—мелкаго и плохого сор¬ 

та, какъ и подъ Каменкой. Слѣдовало-бы сдѣлать попытку 
достать съ Дона лучшіе сорта.- Встрѣчаются также хорошія 
породы яблонь, грушъ, сливъ, вишенъ и бергамотъ; послѣд¬ 

нія продаются по 25 кои. сотня. 

22 августа. Выѣхавъ изъ Славянска и проѣхавъ 3 версты 
на востокъ, мы переѣхали по мосту Торецъ; мостъ имѣетъ 
55 таговъ длины, ширина же рѣки теперь всего 30 шаговъ. 

Отсюда мы проѣхали еще 19 верстъ по возвышенности до 
почтовой станціи, лежащей на рѣчкѣ Васюковкѣ (ААазкоѵка) 

у хутора Макагоновки; проѣхавъ же отъ него 7 верстъ, пе¬ 

реѣхали балку Кбпавки, затѣмъ еще черезъ 10 верстъ пере¬ 

правились по мосту на другую сторону рѣчки Дальнихъ Сту¬ 

покъ, а черезъ 2 версты отсюда достигли пересохшей рѣчки 
Ближнихъ Ступокъ и затѣмъ ѣхали еще 2 версты до Бахнута. 

Всего отъ Славянска до Бахмута считается 43 версты. По 
всей этой дорогѣ но рѣчкамъ и въ балкахъ лежатъ хутора, 

принадлежащіе частью къ Славянску, частью къ Райгороду, 

частью къ Бахмуту; на правомъ же берегу Донца между 
устьями Торца и Бахмута расположены 3 слободы: 1) Лихо- 

пековка (ЬусЬоракоѵка), владѣльческая малороссійская слобода 
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бода съ церковью изъ 80 семействъ и В) Дроповка, владѣль¬ 

ческая слобода изъ 15 семействъ; всѣ три принадлежатъ къ 
изюмской провинціи. Мѣстность здѣсь слабо возвышенная; 

склоны балокъ не особенно круты. Горная порода состоитъ 
вѣроятно изъ каменныхъ залежей, которыя впрочемъ почти 
нигдѣ не выступаютъ наружу; только у рѣчки Васюковки ви¬ 

дѣнъ крупный песчаникъ съ примѣсью желѣза; каменные пла¬ 

сты покрыты сѣро-желтой щелочной глиной, смѣшанной съ 
значительнымъ количествомъ небольшихъ кремней; почва же 
вездѣ состоитъ изъ плодороднаго чернозема. Между Острой 
Долиной и Сухой Балкой верстахъ въ 6-ти на юго-востокъ 
отъ Славянска стоитъ па холмѣ женская статуя, подобная 
вышеописаннымъ; она высѣчена изъ крупнаго песчаника; на 
возвышенности же около рѣчки Дальнихъ Ступокъ я замѣ¬ 

тилъ другую женскую статую, отличающуюся отъ нредъиду- 

щихъ тѣмъ, что туловище ея не имѣетъ рукъ и представляетъ 
простой продолговатый прямоугольникъ; груди статуи плоскія 
и отвислыя; голова покрыта обыкновенной высокой повязкой. 

Говорятъ, что въ Крыму такихъ статуй не встрѣчается; осо 
бенно же много ихъ между Днѣпромъ и Перекопомъ. Возвы¬ 

шенности здѣсь покрыты обыкновенными степными растенія¬ 

ми, замѣченными мною уже вокругъ Славянска; по Торцу 
недалеко отъ моста растутъ: Ишпех Раііепііа, Опоиіз зріпоза, 

Сісѣогішп ІиіуЪиз, Агсііив І.арра, Есіііпорв Шіго, Ігія Рзеибасогиз, 

Агіетівіа ѵпідагів, Ваисиз Сагоіа, Веггаіиіа агѵепзіз; по рѣчкѣ 
Васюковкѣ растутъ: Сурегпв іікчсиз, Капипсиіиз зсеіегаіиз, Соге- 

орзі.ч Війепз, ЕріІоЬіпт раіизіге, Ьуйшті 8а1ісагіа, Ѣусорпв еиго- 

раенв, Егувітит оЯісіпаІе, 8о1а.ітт пі§гит, ХапЙііит зріпозшп, 

Сегазііиш адиайсит, бегапіит ващршіеит, Іппіа Неіепіит, Саг- 

(Іішз зріпозіззітив, АШіаеа оЮсіпаІіз, Тапасеіит оЯсіпаІе, Рапісшп 
Іиіешп. Соіиіа РосШа; по рѣчкѣ Дальнимъ Ступкамъ попадают¬ 

ся: 8а§ійагіа, Ріапіауо а<ріайса, Сгнз §'аШ. Лѣсокъ, растущій по 
балкамъ, встрѣчающимся по дорогѣ изъ Славянска въ Бахмутъ, 

невеликъ; въ немъ растутъ: (ріегенв, Рорніиз ігешиіа, Ргшшв 
яріпояа, Ругазіег, Маіи.8 вуітевігів, Охуасапіѣа, Асет іаіагісиш и 
Тіііа. 
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31-го августа. Выѣхавъ утромъ изъ девятой роты или изъ 
Желто-Ярскаго окопа, мы немного ниже его переправились 
черезъ Донецъ на паромѣ. Послѣдній состоялъ изъ 3-хъ боль¬ 

шихъ долбленыхъ деревьевъ, соединенныхъ между собой на¬ 

ложенными сверху досками. Паромъ двигался по канату умѣ¬ 

ренной толщины. Такіе паромы находятся у каждой лежащей 
по Донцу роты. Ширина Донца въ этомъ мѣстѣ около 50 саж. 

Раньше Серебрянки черезъ него нѣтъ моста. Послѣ перепра¬ 

вы мы спускались 7 верстъ по лѣвому берегу Донца до одно¬ 

дворческой слободы Стараго Айдара, лежащей на правомъ 
берегу рѣкн Айдара верстахъ въ двухъ выше ея устья. Впра¬ 

во отъ дороги находится лѣсъ, простирающійся но обоимъ 
берегамъ Донна приблизительно на нолверсты въ ширину; 

влѣво же отъ нея лѣсъ находится въ нѣсколькихъ верстахъ 
и тянется на западъ отъ рѣки Айдара. 

Породы деревьевъ, наиболѣе свойственныя этому мѣсту 
Донца, дубъ и берестъ; между ними встрѣчаются также: Реп¬ 

ине врінова, 8а1іх аіѣа, Рориіи,? аІЪа, ні§та и ігетиіа, Асет іаіа- 

гіспш, Маіив дуіѵевігів, йшпвдз сайагсйеня и Ргапіщіа, Сотне 
ван^шпеа, Еѵопупте еигораеив, Тіііа, ОхуасанШа, ЙатЪисия іііцга; 

между этими деревьями попадаются: КиЪив ѵиіцагій, Вава еапі- 

па, Аѣгоіапши, ЕнрЬогЬіа раІннШв, Егі«егоп сапайепве, Тапасеінші 
оЯс., Реіавііев, Сопѵаііагіа ша]а1ів, Агіешівіа ѵп1§агів, Ешпех ра- 

ііепйа, 8о1ашщ всапйене, Ееопигив Маггиілавігтп. Вдоль нѣсколь¬ 

ко песчаной дороги растутъ: Ёиріігачіа Ініеа, Небу ваг им Ово- 

Ъгусѣів, ЕнрЬогЬіа Сурагіввіав, Ріапіадо Рвуііінт, 8а1во1а Ьігвийввіта 
и Тга^ив, 8егру11іш шаіив, КапіЬиз ріитагіив, Суіівив' Ьігвийів, 
Родонит аѵісиіаге, Вгошнв сгівіаінв, 8іоесііав еіігша,Роіепй11аѵег- 

на; на также нѣсколько песчаныхъ паровыхъ поляхъ растутъ: 

Агіешівіа Запіопісшп, СопвоМа ге^аііа, Ашіпѣітші сіаітайсиш и 
Ьшагіа, ѴегЪавсши пі§гиш, МеШойв ойе., Аіузвит іпеашіш, Асав- 

Йііит Опорогбоп. Въ рѣкѣ Айдарѣ у слободы Стараго Айдара 
плаваютъ: КутрЬаеа Ініеа и Магвііеа паіапв, которыя я въ этомъ 
году замѣтилъ въ первый разъ здѣсь; по сырымъ низменностямъ 
растутъ: ѴегЪепа ойе., РоіепйПа Апвегіпа, Регвіеагіа шійв, Маіѵа 
гоішиШЫіа, інпіа Риііеагіа, Ігів Рвешіасогив, Сагех пій'а, ЬуіЬпш 
8аіісагіа, Аргітопіа Енраіогіоіеіев, АгівіюІосЬіа Сіешайііз, бепйапа 
Рпешгюпапіііе и ЕирЬгавіа Ойопйіев. Низменности по Айдару, 

имѣющія нѣсколько сотъ шаговъ ширины, поросли лѣскомъ, 

въ которомъ преобладаетъ дубъ и Асет іагагісшн; между ними 
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встрѣчаются также: Пиша сагаревігів и Оогпіщ вап^шпеа, Ргшшв 
вріпоза, Маіив зуіѵевігів, Охуасанйіа, Кѵопѵпиш, Ририіиз ігешиіа, 

Ругавіег; на наиболѣе сырыхъ мѣстахъ растутъ 8а1іх аШа, 

ѵіштаіі.ч и Сіпегеа, попадается и камышъ. Орѣшникъ пока еще 
не встрѣчается; говорятъ, что онъ изрѣдка попадается въ 
окрестностяхъ слободы Новаго Айдара верстахъ въ 30-ти 
вверхъ отсюда. Черепахъ въ рѣкѣ Айдарѣ много. 

Слобода Айдаръ лежитъ у подошвы песчанаго холма, воз¬ 

вышающагося на правомъ берегу рѣки Айдара на пѣсколько 
саженей, и простирается по низменности- до праваго берега 
рѣки. Окрестности этой слободы изобилуютъ лѣсомъ; сѣнокос¬ 

ныхъ же луговъ мало, а пахотная земля плоха, такъ какъ 
низменности, простирающіяся отъ Донца и Айдара, на про¬ 
тяженіи нѣсколькихъ верстъ песчаны. Верстахъ въ 8ми от¬ 

сюда внизъ но Довцу находится устье рѣки Евсюга (Іанвіща), 

которая вмѣстѣ съ впадающей въ лѣвый берегъ Донца рѣкой 
Койсугомъ (КоЫіща) (татарское названіе, означающее овечью 
рѣку) составляетъ границу бахмутской провинціи съ бѣлго¬ 

родской губерніей и донскими казаками. На рѣкѣ Койсугѣ 
10 лѣтъ тому назадъ основано три слободы, населенныхъ 
бѣглыми раскольниками, вернувшимися изъ Польши. Эти сло¬ 

боды называются въ общежитіи Верхней, Средней и Нижней 
сотней; оффиціально же Верхняя называется Черниговкой, 

Средняя—Лашиновкой (Ѣаасѣау'оі'ка), названія же третьей я 
не могъ узнать. Овѣ состоятъ приблизительно изъ 300 се¬ 

мействъ и принадлежатъ къ валуйскому округу бѣлгородской 
губерніи. Сначала многіе жителя умирали здѣсь отъ непри¬ 

вычки къ климату и водѣ. На рѣкѣ Евсюгѣ лежатъ двѣ ма¬ 

лороссійскія владѣльческія слободы: слобода с в. Дмитрія и 
слобода св. Петра или Петропавловская. Верстахъ въ 5-ти 
выше Стараго Айдара лежитъ малороссійская владѣльческая 
слобода Стеиановка, называемая также Щигловкой. 

Проѣхавъ отъ Стараго Айдара версты четыре по правому 
берегу рѣки Айдара, мы поднялись на песчаную возвышен¬ 

ность и ѣхали но ней 4 версты па \ШѴ вдоль сѣверной опуш¬ 

ки прелестнаго дубоваго лѣска, затѣмъ но иен же еще 10 

верстъ въ томъ же направленіи до Доаца къ однодворческой 
слободѣ Трехизбянской (ТгесМвЬепзка^а). На песчаной возвы¬ 

шенности Айдара кромѣ вышеупомянутыхъ растеній, свой¬ 

ственныхъ песчанымъ мѣстностямъ, растутъ также ТгіЪпІиз 
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ѣеггевігіз в ХегапІЬстшп апттт, которыя я здѣсь въ первый 
разъ замѣтилъ въ новороссійской губерніи; попадаются также 
бспізіа Ііпеіогіа, и Роіепііііа аг§епіеа. Дубы лѣса, лежащаго на 
западной возвышенности у Стараго Айдара, очень велики, но 
плохой породы и растутъ далеко другъ отъ друга; между ни¬ 

ми изрѣдка встрѣчаются осины. Между слободами Трехиз- 

бянской и Муратовой растетъ такой же лѣсъ, простираю¬ 

щійся верстъ на 15 на сѣверъ по отлого поднимающемуся 
холму и имѣющій верстъ 10 въ ширину- Между дубами это- 

Л’О лѣса попадаются также немногія березы; елей же и сосенъ 
въ немъ нѣтъ. Въ этомъ лѣсу лежатъ два хутора, принадле¬ 

жащіе къ слободѣ Трехизбянской; одинъ состоитъ хатъ изъ 
30 и лежитъ на Донцѣ въ 5-ти верстахъ выше слободы; дру¬ 

гой верстахъ въ 10-ти на сѣверъ, состоитъ хатъ изъ 8 и на¬ 

зывается хуторомъ Гречишкинымъ (йгеІзсЬізсІтікіі); въ самой 
же слободѣ, лежащей на Донцѣ въ низменности и окружен¬ 

ной нѣсколькими озерами, считается хатъ 80. Лѣвый возвы¬ 

шенный берегъ Донца имѣетъ здѣсь всего нѣсколько саженей 
высоты и не особенно крутъ; онъ состоитъ изъ глины, со¬ 

держащей въ себѣ твердые камни смѣшанной кремневой и 
мѣловой породъ. Правый берегъ Донца также не крутъ; бал¬ 

ка Донца, поросшая лѣскомъ, имѣетъ едва 1 версту ширины. 

Сѣнокосныхъ луговъ здѣсь мало, а пахотная земля песчана 
и вслѣдствіе этого плоха. Верстахъ въ 20-ти выше Трехиз¬ 

бянской на Донцѣ у устья рѣчки Ольховой лежитъ неболь¬ 

шая малороссійская владѣльческая слобода Филипповка, а 
противъ нея Бобровая; въ нѣсколькихъ верстахъ вверхъ на 
той же рѣчкѣ лежитъ слобода Муратова, а еще на нѣсколь¬ 
ко верстъ вверхъ у источника ея—слобода Капитановка; всѣ 
эти три слободы населены малороссіянами и принадлежатъ 
частнымъ лицамъ. На 10 верстъ выше устья рѣчки Ольховой 
лежитъ на Донцѣ однодворческая слобода Боровская, въ 
окрестностяхъ которой встрѣчается въ небольшомъ количе¬ 

ствѣ болотная руда. 

Отъ слободы Трехизбянской мы ѣхали 10 верстъ на Ж0 

по плоской, возвышенной и нѣсколько песчаной степи до 
слободы Райгородки, лежащей на правомъ берегу рѣки 
Айдара въ 15 верстахъ выше Стараго Айдара. Она назы¬ 

вается еще Алдыновкой; это названіе она получила отъ 
находившагося здѣсь нѣкогда хутора. Жители ея одно-двор- 
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цы, переселенные сюда въ 1759 году изъ городка Райгоро¬ 

да, лежащаго у устья Торца, гдѣ они искони жили. Причи¬ 

ной этого переселенія были жалобы ивюмскихъ казаковъ на 
недостатокъ 'земли и невозможность подвести повинности од¬ 

нодворцевъ и малороссіянъ подъ одну форму. 6 лѣтъ тому 
назадъ населеніе этой слободы еще увеличилось однодворца¬ 

ми, жившими съ 1759 г. въ слободѣ Царевъ-Борисовкѣ или 
Петропавловкѣ, лежащей на рѣкѣ Айдарѣ въ 8-ми верстахъ 
выше Райгородки; въ эту слободу они были переведены но 
тѣмъ же самымъ причинамъ, какъ и однодворцы изъ Райго¬ 

рода, изъ городка Царева-Борисова, лежащаго на Донцѣ; за¬ 
тѣмъ же были выселены и изъ слободы Царевъ-Борисовки, 

такъ какъ на нес нашлись частные владѣльцы 26). 

Выѣхавъ изъ Райгородки на свѣжихъ лошадяхъ, мы пере¬ 

ѣхали по мосту рѣку Айдаръ и поднимались 30 верстъ на 
сѣверъ но его лѣвому берегу, затѣмъ проѣхали снова по мос¬ 

ту въ однодворческую слободу Спѣваковку или Заводовку, ле¬ 

жащую на правомъ берегу рѣки Айдара. Эта дорога шла по 
низменности лѣваго берега Айдара, имѣющей всего саженей 
300 ширины, послѣ чего почва начинаетъ постепенно подии- 

маться, представляя большей частью сырые луга; только въ 
немногихъ мѣстахъ, особенно противъ слободы Новаго Ай¬ 

дара, иочва песчаная. Оба берега Айдара на протяженіи всей 
этой дороги норосли узкимъ лѣскомъ, состоящимъ изъ тѣхъ 
же деревьевъ, которыя были упомянуты мною у Стараго Ай¬ 

дара; далѣе же вверхъ но Айдару лѣсъ совершенно прекра¬ 

щается. Правый берегъ Айдара не очень крутъ и поросъ лѣс¬ 

комъ; высота его всего нѣсколько саженей; во многихъ мѣс¬ 

тахъ его выступаетъ наружу мѣлъ; верстахъ въ 10-ти ниже 
Спѣваковки возвышенность песчаная, а у самой Спѣваковки 
опять мѣловая. Пахотная земля на возвышенности у рѣки 
Айдара глинистая, смѣшанная съ пескомъ и вслѣдствіе это¬ 

го неплодородная. На паровыхъ поляхъ часто растетъ Ѵег- 

Ьаксшп Піарвиз величиной въ человѣческій ростъ, предста¬ 

вляющій странное зрѣлище своими скипетрообразными верши¬ 

нами. Растенія на низменности и на возвышенности тѣ же 
самыя, какъ и у Стараго Айдара. Въ то время, какъ мы про¬ 

ѣзжали, жители были заняты сборомъ гречихи и конопли 
(поскони). Озимая рожь на большинствѣ полей уже взошла. 

Во время этого пути мы проѣхали мимо нѣсколькихъ де- 
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ревень, лежащихъ по Айдару. Въ 5-ти верстахъ отъ Райго¬ 

родки на правомъ берегу Айдара лежитъ однодворческая сло¬ 

бода Бахмутовка; жители ея нѣсколько лѣтъ тому назадъ бы¬ 

ли переселены сюда изъ Бахмута; 6-ть же лѣтъ тому назадъ на¬ 

селеніе ея увеличилось благодаря однодворцамъ, переведеннымъ 
изъ слободы Царевъ-Борисовки или Царевки. Въ 3-хъ верстахъ 
выше Бахмутовки лежитъ малороссійская владѣльческая слобо¬ 

да Безгиновка, расположенная па лѣвомъ берегу у ключеваго 
потока; она населена однодворцами, переведенными въ 1759 

году изъ Царева-Борисова нзюмской провинціи въ слободу 
Царевъ-Борисовку или Петропавловку; отсюда же они всего 
6 лѣтъ тому назадъ были выселены частью въ Бахмутовку, 

частью въ Райгородку. Въ 10 верстахъ выше Безгиновки по 
обѣимъ сторонамъ Айдара, расположилась однодворческая 
слобода Новый-Айдаръ, въ 8-ми верстахъ выше нея малорос¬ 

сійская владѣльческая слобода Генераловка или Венделовка 
(ІѴеіІеІоОіа), а еще въ 5-ти верстахъ выше—однодворческая сло¬ 

бода Снѣваковка или Заводовка, куда въ 1759 году были так¬ 
же переведены однодворцы изъ деревни Сиѣваковки или За- 

водовки изюмской провинціи, получившей свое названіе отъ 
находившихся тамъ нѣкогда соляныхъ варницъ. Въ 3-хъ вер¬ 

стахъ выше Сиѣваковки лежитъ слобода Штормовка (8іиг- 

тпойса), а еще въ 4-хъ верстахъ выше ея слобода Шульгишса; 

обѣ населепы малороссіянами и принадлежатъ казнѣ; это—по¬ 

слѣднія деревни, лежащія по Айдару и въ то же время при¬ 
надлежащія къ бахмутской провинціи. Остальная верхняя 
часть Айдара принадлежитъ къ Слободской губерніи к). На до¬ 

рогѣ, идущей вверхъ по Айдару и по Донцу, стоятъ версто¬ 
вые столбы. На мѣловыхъ возвышенностяхъ вокругъ Спѣва- 

ковки я нашелъ Ахугіз Сегаіоісіев, который я въ первый разъ 
въ этомъ году замѣтилъ здѣсь. 

1-го сентября. Мы переночевали въ Снѣваковісѣ. Въ лѣскѣ, 

покрывающемъ въ этомъ мѣстѣ оба берега рѣки Айдара, растутъ-. 

ІЛіші8, Асег іаіаі'іешп, Сопим §ап§иіиеа, Еѵопупшв, (^иегсшз, Кііаіпшш 
саШагейеиз, Асет сатрезіге. Маіиз зуіѵевігім, Ругавіег и Ргшпш зрі- 
пова; на нѣкоторыхъ изъ этихъ деревьевъ листья уже завяли. 

Изъ Спѣваковки дорога шла верстъ 6 на западъ по отлогой 
возвышенности вдоль праваго берега сухой балки до лѣваго 
берега другой балки, идущей также къ рѣкѣ Айдару и назы¬ 

ваемой Попознымъ (Ророзпоі і буеракомъ 28); въ послѣдней рас- 
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тетъ небольшой лѣсокъ и течетъ ключевая вода, благодаря 
чему эта мѣстность очень удобна для основанія деревни. Въ 
4-хъ верстахъ на западъ отсюда мы миновали хуторъ, остав¬ 

шійся вправо отъ насъ и принадлежащій къ Боровенькѣ (Ва- 

гагѵепка), а еще черезъ 4 версты на западъ другой такой-же. 

Затѣмъ дорога шла еще 6 верстъ на западъ по высокой, ров¬ 

ной и плодородной степи, состоящей изъ глины, покрытой 
черноземомъ. Затѣмъ возвышенность начала постепенно по¬ 

нижаться и превращаться въ песчаную степь; проѣхавъ та¬ 

кимъ образомъ 4 версты на западъ, мы прибыли къ рѣкѣ Бо¬ 

ровенькѣ; переправившись черезъ нее и проѣхавъ 1 версту на 
сѣверъ, мы достигли слободы Боровеньки. По этой дорогѣ на 
глинистой высокой п ровной степи растутъ: 8ііра реппаіа, 

Сгійшгат сатарезіге, ваіішп Іпіешп, РЫотів іпѣегоза и Негѣа 
ѵепіі, Іппіа Ііігіа, МіІМоІіит оМсіпаІе, Іасеа пі»та, Ѵегопіса іпсапа, 

Аврага^пв ойісіпаіів, Евиіа, АЬвтіЫит ропйсиш, Ріапіа^о Іапеео- 

Іаіа, Оповта ЕсЫоМев, ѴегЬавсит т»тшп, 8іаіісе іегекіепвів, 8раг- 

йшп вріповііш,' всѣ эти растенія уже отцвѣли; въ цвѣту же еще 
находятся: 8саМоза осЬтоіеиса,Сіігувосоте ѵіііова, 84аіісе Ьітопшю, 

АпйггЬіітт ІАпагіа, Тга^ароз'оп ргоі., 8оис1гав регйііаіив, Агіеті- 
віа сатревігів, Мапйтв ріптагіив, Сатрапиіа и Ніегасіит.—Егу- 

§іит сашревіге, 8іит Еаісагіа, 8еве1і раіепв, 8аЫа петогова, 

ЕирЬгавіа Іиіеа, Растеній Асіопів ѵегиаіів и Риіваііііа, столь свой¬ 
ственныхъ степямъ, лежащимъ по Украинской линіи, въ этомъ 
мѣстѣ по Донцу не встрѣчалось. На песчаной равнинѣ, скло¬ 

няющейся къ Боровенькѣ, изрѣдка попадаются большіе дубы и 
Суіівив Мгвпіив, Р1апіа§о РвуНішп, 8іоес1іав сіігіпа, Роіепііііа ѵегпа, 

Агіетііва еатреівгів, Ро1у§опшн атісніаге, 8егруИшн таіиз, 8а1во- 
1а Ьігеиіа, Сурагіввіав, Рапісит ваіщиіпеит, Сісіюгеит ІпѣуЪив, 

СопвоМа ге&аіів, Агшніо агепагіа, Аіуввит іпсанит, ЕсЬтш ііа- 

Іісит, вуряорЬіІа тигаіів, Рапісит Іпіешп или ѵігійе, Сги8 ѲаІІі и 
Хапйіішп вріповиш. По сырымъ берегамъ рѣки Боровеньки рас 
тутъ: Рорпіи.ч аІЪа, 8а1іх аШа и Саргеа, (Щегспв, Азіег сашревіге и 
іаіагісит, но чаще всего Пптв значительной величины; встрѣ¬ 

чается также въ большомъ количествѣ Ргшш8 вріпова на ряду 
съ яблонями, грушами и сиренью. Подъ тѣнью этихъ деревьевъ 
растутъ: Агсйшп Ьарра, Агіешівіа ѵиіщиіч, Соіпіа Роейсіа, Ваіи га 
Вігатопіит, СЬешшЙтв Егу.чітоніез, Маіѵа егесіа, Ѣаѵаіега іітгіп- 

§іса, Ьеотшгв Сагйіаса и Маотѣіавігит, 8о1апит пі»гіт, Нуовсіа- 

тпя пі«ег, Супой'іовзит ой'ісіпаіе, СЬаегорЬуИит вуіѵевіге, Віііепв 
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ІгірагШа, Регвісагіа тійе и асгів, Роіато^еіоп паіапн, АпйггЫпит 
Ілпагіа, Аігіріех ѵиідагів, Маіѵа гоІшкШ'оІіа, Іуіітші Йаіісагіа, 

•Іпиіа Риіісагіа, Ьириіив, Т.ернііит ІаШЫіит, Егувітит оШсіпаІе» 

Йоріііа СМгиг^опт. Верстахъ въ 40 выше Боровеныш лежитъ 
на той же самой рѣкѣ слобода Мостки; обѣ эти слободы на¬ 

селены малороссіянами и нѣкогда принадлежали монастырю, 

теперь же отобраны въ казну и причислены къ бахмутскому 
округу. Обѣими завѣдуетъ гусарскій ротмистръ, живущій въ 
Боровенысѣ. Жители мужескаго иола платятъ ежегодно но 
63 кон. подушной подати каждый, по 50 коп. съ каждой ха¬ 

ты и по 50 коп. съ нары воловъ. Немногіе имѣютъ ио двѣ 
хаты; десяти же паръ воловъ почти никто не держитъ. Водка 
и соль продаются казеннымъ откупщикомъ, первая по 1р. 40 к. 

ведро, вторая но 40 к. пудъ. Верстахъ въ 5-ти выше Воровень- 

ки лежитъ на нравомъ берегу рѣки Боровеньки слобода Куд¬ 

рявцева, въ 5-ти верстахъ ниже ея—слобода Головиновка, а 
еще въ 5-ти верстахъ ниже у устья рѣки Боровеньки—слобода 
Воеводовка. Около слободы Головиновки слѣва впадаетъ въ 
Боровеньку рѣчка Ерикъ; на послѣдней въ 10-ти верстахъ 
выше ея устья лежатъ недалеко одна отъ другой слободы 
Арентова и Веселая, а въ 5-ти верстахъ ниже ихъ слобода 
Смольянинова (йтаіеіпнотта). По нижнему теченію рѣчки Ери¬ 

ка растетъ густой дубовый лѣсокъ; по Боровевькѣ немного 
лѣсу растетъ только верстахъ въ 10-ти выше слободы Боро¬ 

веньки, далѣе же лѣсу нѣтъ, такъ что въ Мосткахъ топятъ 
соломой и навозомъ. Всѣ названныя слободы населены ма¬ 

лороссіянами и принадлежатъ частнымъ лицамъ. 

Около слободы Боровеньки рѣка образуетъ нѣсколько рука¬ 

вовъ и протоковъ. Правая возвышенность довольно крута; 

она имѣетъ одну версту ширины и состоитъ изъ голаго на¬ 

носнаго песку. Теченіе Боровеньки очень быстро, вода въ 
ней очень прозрачна; глубина ея приблизительно одинъ футъ, 

а ширина шаговъ 15. 

Отъ Боровеньки мы проѣхали 17 верстъ на западъ до 
однодворческой слободы Красняшя, лежащей на Донцѣ. 

Верстъ 8 дорога шла по открытой, возвышенной глинистой 
степи, а затѣмъ версты 3 по сырой, обильной ключами низ¬ 

менности, поросшей красивымъ лѣсковъ, состоящимъ изъ 
дубовъ, березъ, осинъ, ольхъ и 8аІіх Саргеа. Затѣмъ на про¬ 

тяженіи нѣсколькихъ верстъ дорога шла опять по открытому 
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песчаному полю, на которомъ ближе къ Краснянкѣ растутъ: 

Ріпив 8у1ѵе8ігІ8 не особенно хорошей породы, ВеШа, ЛІшія, 
Рориіиз Ргешпіа и 8а1іх Саргеа. По берегу же Донца густо ра¬ 

стутъ: фіегсив, Штив, Аіпіш, 8а1іх Саргеа, Асег Шагісшп, Согпив 
запіщіпеа, Ргиішв зріпоза, Маіи® еуГтігів, Ругавіег и Роріііив 
(гетиіа. Въ 14-тп верстахъ отъ Краснянки внизъ по Донцу 
лежитъ Воеводовка, а между ею и Краснянкой слобода Ека¬ 

териновка; между же слободами Боровенькой и Краснянкой 
на рѣчкѣ Мечетной, впадающей въ рѣку Красную, посреди 
красиваго лѣска, подобнаго только что описанному, лежитъ 
слобода Варваровка. Всѣ эти три слободы населены мало¬ 
россіянами и принадлежатъ частнымъ лицамъ. 

Отъ Краснянки мы проѣхали еще 18 верстъ до однодвор¬ 

ческой слободы Сухаревой, лежащей на Донцѣ. Весьма песча¬ 

ная дорога почти все время шла лѣсомъ въ небольшомъ разсто¬ 

яніи отъ Донца, круто поворачивающаго здѣсь на 20. Наряду 
съ многочисленными соснами и березами здѣсь встрѣчают¬ 

ся также и вышеупомянутыя породы деревьевъ. Верстахъ въ 
6-ти выше Краснянки мы переправились по мельничной пло¬ 

тинѣ черезъ рѣчку Красную. Въ послѣдней столько обиль¬ 

ныхъ водою ключей, что она бываетъ въ состояніи въ продол¬ 

женіе всего лѣта приводить въ движеніе находящіяся на ней 
мельницы. Приблизительно въ 5-ти верстахъ выше ея устья съ 
правой стороны въ нее впадаетъ рѣч ка Кременная, берущая на¬ 

чало въ густомъ лѣсу; на ней лежитъ малороссійская владѣль¬ 

ческая слобода Кременная. На Донцѣ между устьемъ рѣчки 
Красной и слободой Сухаревой лежитъ слобода Шабельковка, 

въ которой находится винокуренный заводъ, устроенный подпол¬ 

ковникомъ Шабельскимъ. Въ 8-ми верстахъ выше Сухаревой 
лежитъ малороссійская владѣльческая слобода Писаревка, 

около которой находится послѣдній мостъ черезъ Донецъ. 

2-го сентября. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Сухареву 
были переселены однодворцы изъ Славянска; они поселились 
въ слободѣ и основали себѣ хутора по нижнему теченію рѣч¬ 

ки Жеребца. Чтобы освободить для нихъ мѣсто, отсюда были 
выселены малороссіяне, жившіе здѣсь въ количествѣ прибли¬ 

зительно 300 семействъ. Большая часть послѣднихъ разбѣ¬ 

жалась по разнымъ мѣстамъ; около 60 семействъ основало 
4 года тому назадъ на верхнемъ теченіи Жеребца въ 23-хъ 
верстахъ отъ Сухаревой слободу Терны, принадлежащую къ 
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бахмутскому округу. Въ 17-ти перстахъ вверхъ по Донцу ле¬ 

житъ слобода Ямполь. Слобода Сухарева расположена въ 
низменности верстахъ въ 2-хъ отъ лѣваго берега Донца и 
окружена озерами, ключами и лѣсомъ. Этой сырой низмен¬ 

ности свойственъ! слѣдующія породы деревьевъ: Рорніиз іге- 

пшіа, аІЬа и шуга, Шпшз—берестъ или карагачъ и І'ішиз—вязъ 
или вязина; листья обоихъ малы и жестки; у перваго кора 
скважистая и ноздреватая, у втораго гладкая; у перваго она 
твердая и крѣпко прилегаетъ къ дереву, вслѣдствіе чего при¬ 

годна для колесныхъ ободьевъ; у втораго она мягкая, легко 
отдѣляется отъ дерева и можетъ идти подобно липовой корѣ 
на выдѣлку лаптей и рогожи. Шпшз Нет, попадающійся здѣсь 
рѣдко, отличается отъ предъидущихъ болѣе крупными и глад¬ 

кими листьями; кора его занимаетъ среднее мѣсто и годится 
для выдѣлки лаптей. Затѣмъ часто встрѣчается здѣсь 8а1іх 
аІЬа или верба и 8а1іх сіпегеа или лоза, называемая мною обы¬ 

кновенно до сихъ поръ 8аІіх саргеа. 8аІіх сіпегеа свойствена 
сырымъ мѣстностямъ но Днѣпру и по Донцу; 8а1іх саргеа или 
ива встрѣчается здѣсь рѣдко; у Святогорскаго же монастыря 
она растетъ въ большомъ количествѣ. Она любитъ сухія, го¬ 

ристыя и тѣнистыя мѣстности и растетъ древообразно, до¬ 

стигая значительныхъ размѣровъ, между тѣмъ какъ 8а1іх сі¬ 

пегеа растетъ крупнымъ кустарникомъ *). Впрочемъ листья и 
цвѣты почти одинаковы у обѣихъ. Далѣе низменности лѣваго 
берега Донца въ этомъ мѣстѣ свойственъ!; (ріешш, Ггахіпиз, 

Аіпиз, Ааіег сатрезіте и іаіагісши, Кѵонуптз, Ргшшз зріпоза, 

Тіііа, КатЪшяіх, между ними только изрѣдка попа¬ 

даются Сотуіиз и І’аіііш. Этотъ лѣсъ имѣетъ нѣсколько верстъ 
ширины и тянется но обоимъ берегамъ Донца на огромномъ 
протяженіи. По берегу Донца здѣсь растутъ также АЪгоЦпши 
и (ііугіггіига есіііпаіа, которую я въ первый разъ въ этомъ го¬ 

ду увидѣлъ здѣсь; она растетъ тутъ низкимъ кустарникомъ, 

почти стелющимся но землѣ. Попадаются здѣсь также: Реіа- 

зііез, Рагіага, Таігасеішп, ХапШиш, Баисиз Сагоіа., Егуп^іиш 
атеЯіузіітші, Кишех Раііепііа, Ѣоіиз согпісиіаіа; у озеръ можно 
видѣть много тростнику; однодворцы называютъ его камышемъ, 

а малороссіяне очеретомъ (Аізсііегоі). 

*) Авторъ, невидимому, припалъ Заііх саргеа, растущую древообразно, за 

8а1іх сіпегеа и ошибочно отличилъ ее отъ растущей кустами. 
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Берегъ Донца напротивъ Сухаревой, т. е. правый, крутъ; 

онъ достигаетъ саженей 20 высоты и состоитъ изъ мѣла. На 
немъ почти нѣтъ лѣсу; здѣсь растутъ; Согпм вап^иіпеа, листья 
которой покраснѣли теперь отъ мороза, йрагйиш яріпозшп, 

Ьі<щ8іпті аіѣит, Суйяиз Ьітаийів, Сегаяиз ршнііа, Оиегсиз, Ріаіа- 

поісіея. Охуасапйіа, Вейііа, Ріпиз, ТШа, Кйатниз еайтгсйсив; изъ бо¬ 

лѣе мелкихъ растеній на этой мѣловой возвышенности растутъ: 

8аМа ѵегйсіііаіа, МавгиЪішп реге§гіннт, Роіінт аѴЬшп, Тііутиз 
ршШив, Вготиз сгівШия, ВегруИит іпіпгю, Опозта вішріісізвіша, 

Агіетізіа Іінеагів и піревіт, вурворМІа аійввіша, СЬатаерійув, 

Уегопіса птІйіМа, Апйпѣіпиш уеш.зй&Иит и Дпйггіштт нііппв; 
послѣдне растеніе я замѣтилъ въ первый разъ здѣсь. У сѣвер¬ 

ной подошвы возвышенности растетъ немного простаго мху, 

а по сырымъ мѣстамъ бпарііаіііш Рі1а§о. Въ Донцѣ здѣсь по¬ 

падаются: 8рон§іа Пиѵіайіів, Роіато§еіон паіапв сгіврпт и регі'о- 
Ііайті. Шиповникъ и тернъ собираются жителями и сушатся 
въ печахъ въ запасъ для употребленія зимою въ пищу. 

На правомъ высокомъ берегу Донца противъ Сухаревой 
возвышаются двѣ горы, имѣющія форму усѣченныхъ конусовъ 
и подобно всей возвышенности состоящія изъ мѣла. Онѣ под¬ 

нимаются саженей на 30 надъ поверхностью воды и отстоятъ 
одна отъ другой на нѣсколько саженей по направленію съ 
0 на \Ѵ. Въ восточной горѣ на половинѣ ея высоты съ юж¬ 

ной стороны лѣтъ 30 тому назадъ копали руду. Послѣдняя 
состоитъ изъ почковиднаго желѣзняка, смѣшаннаго съ гра¬ 

віемъ, и находится въ этой горѣ гнѣздами, которыя плави¬ 

лись ради содержанія въ нихъ серебра. Исключительное пра¬ 
во ва добываніе этой руды принадлежало бѣлгородскимъ куп¬ 

цамъ; они устроили плавильный заводъ у источника упомя¬ 

нутой вчера рѣчки Каменки, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ мно¬ 

го лѣсу. Но это производство было скоро прекращено, вслѣд¬ 

ствіе его невыгодности. Въ мѣлу здѣсь часто попадаются крем¬ 

ни и окаменѣлыя раковины; послѣднія, невидимому, принадле¬ 

жатъ къ породѣ крупныхъ, гладкихъ морскихъ раковинъ; ап 
(Ліаша Іпіагіа еі соахапв Кишріііі Таѣ. 43. Іій Н. Внутреннее 
строеніе этихъ оканенѣлыхъ раковинъ лучистое на подобіе 
волокнистаго гипса; изрѣдка встрѣчаются также окаменѣлыя 
раковины, имѣющія въ своемъ составѣ желѣзо. 

Недалеко отъ этихъ горъ въ нѣсколькихъ шагахъ вверхъ 
по Донцу на правомъ его берегу лежитъ первая рота бах- 
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мутскаго гусарскаго полка или Серебрянское укрѣпленіе; оно 
расположено въ долинѣ, приподнятой на нѣсколко саженей 
надъ поверхностью воды въ Донцѣ и окруженной со всѣхъ 
сторонъ плоскими возвышенностями, и состоитъ приблизи¬ 

тельно изъ 300 хатъ; въ немъ живетъ полковой командиръ, 

генералъ Перерадовичъ. Берега Донца имѣютъ въ этомъ мѣ¬ 

стѣ нѣсколько футовъ высоты и состоятъ изъ синей глины; 

мѣстами на нихъ выцвѣтаетъ соль. Хотя рѣка здѣсь и неглу¬ 

бока, но переѣхать ее въ экипажѣ было все таки неудобно, 

поэтому намъ приходилось или ѣхать къ мосту, находивше¬ 

муся у Писаревки, или вереправляться на паромѣ. Послѣдній 
состоитъ изъ двухъ большихъ лодокъ, сдѣланныхъ изъ выдол¬ 

бленныхъ бѣлыхъ тополей и скрѣпленныхъ между собой до¬ 

сками. Вслѣдствіе мелей паромъ невозможно было передви¬ 

гать по канату, а приходилось двигать его багромъ и веслами. 

Выѣхавъ изъ Сухаревой около полудня мы проѣхали 21 

версту ва .ѴКАѴ до однодворческой слободы Ямполовки (Іашроі- 

ка), лежащей на рѣкѣ Жеребцѣ. Первыя 7 верстъ эта до¬ 

рога шла по песчаному березовому лѣску, слѣдующія 7 но пе¬ 

счаному поросшему травой полю и послѣднія 7 по плодород¬ 

ной глинистой степи. На песчаной почвѣ здѣсь встрѣчаются 
растенія, упомянутыя уже мною у Боровеньки; кромѣ нихъ по¬ 

падаются АнІіітМтіт $епІ8Й1о1іит и Апііпѣіішш ойоѵаййвітит; 

послѣдняго я не встрѣчалъ съ самаго Бузувлука (ВивиІиЬ); 

ОепоЙіега Ъіеппів я увидѣлъ здѣсь въ первый разъ. 

Рѣка Черный Жеребецъ хотя и невелика, но имѣетъ отлич¬ 

ную ключевую воду; по берегамъ ея песку не встрѣчается; 

возвышенности ея мѣловыя. Берега этой рѣки не покрыты 
лѣсомъ. Здѣсь я замѣтилъ, что яровыя поля, особенно бывшія 
подъ гречихой, засѣваются рожью, не будучи перепаханными; 

посѣвъ только заборанивается. У уетья рѣки Жеребца ле¬ 

житъ слобода Писаревка; выше же находятся хутора, принад¬ 

лежащіе однодворцамъ, переселеннымъ въ Сухареву изъ Сла¬ 

вянски; еще выше начинаются земли слободы Ямполовки; жи¬ 

тели послѣдней однодворцы, переселенные 15 лѣтъ тому на¬ 

задъ изъ Ямиоля, лежащаго на Донцѣ, на рѣчку Евсюгъ, а 
съ нея, вслѣдствіе споровъ о границахъ, вскорѣ переведенные 
сюда. Верстахъ въ 3-хъ выше Ямполовки лежитъ иа той же 
рѣчкѣ малороссійская казенная слобода Терны; жители ея 
перешли сюда изъ Сухаревой 4 года тому назадъ. Рѣка Чер- 
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ный Жеребецъ составляетъ по лѣвую сторону Донца грани¬ 

цу бахмутской и изюмской провинцій съ слободой Тернами, 

лежащей на рѣкѣ Жеребцѣ. Въ нѣсколькихъ верстахъ выше 
на этой же рѣчкѣ лежитъ небольшая казенная слобода Юрьев¬ 

ка, принадлежащая къ изюмской провинціи. Выѣхавъ изъ 
Ямполовки на свѣжихъ лошадяхъ, мы переѣхали рѣку Чер¬ 

ный Жеребецъ и поднялись на возвышенность ея праваго бе¬ 

рега; отсюда на протяженіи 10 вер. дорога шла па № по ров¬ 

ной, плодородной, глинистой степи но иолямъ до источника 
рѣчки Дербшповкн, у котораго лежитъ хуторъ Орловъ (Огіотѵа), 
принадлежащій лейтенанту Орлову; проѣхавъ 2 версты вверхъ 
по этой рѣчкѣ по лѣвому ея берегу, мы прибыли въ слободу 
Дербишовку. Въ этой мѣстности мы встрѣтили большой та¬ 

бунъ лошадей упомянутаго владѣльца. Балка рѣчки Дерби- 

шовкп заросла густымъ кустарникомъ. Слобода Дербишовка 
состоитъ хатъ изъ 50-ти; жителей ея составляютъ малороссія¬ 

не, принадлежащіе къ изюмской провинціи, малороссіяне лу¬ 

ганскаго пикенерскаго полка, принадлежащіе къ бахмутской 
провинціи, и однодворцы изъ Маяковъ, принадлежащіе къ 
этой же провинціи; жителей, тянувшихъ къ бахмутской про¬ 

винціи, слѣдовало бы выселить отсюда. Маяки отстоятъ на 
12 верстъ отъ слободы Дербишовки; послѣдняя лежитъ на рѣч¬ 

кѣ того же имени, впадающей въ рѣчку Нетригузъ. 

Земли, лежащія на правомъ берегу рѣки Донца между 
устьями рѣкъ Евсюга ГІаиаяи) и Жеребца, нѣкогда принадле¬ 

жали донскимъ казакамъ, которые послѣ извѣстнаго мятежа 
были переселены отсюда дальше внизъ. Опустѣвшая область 
была частью для споспѣшествованія солеваренному производ¬ 

ству въСлавянскѣ и Бахмутѣ, частью для отдѣленія донскихъ 
казаковъ отъ малороссійскихъ въ нѣсколько пріемовъ засе¬ 

лена однодворцами изъ бѣлгородской и воронежской губер¬ 

ній. Къ нимъ постепенно присоединилось по собственному 
желанію много малороссіянъ. Время основанія большинства 
здѣшнихъ слободъ въ точности извѣстно. Нѣсколько сосѣднихъ 
малороссійскихъ дворянъ и чиновниковъ частью самовластно, 

частью съ разрѣшенія правительства завладѣли нѣкоторыми 
изъ здѣшнихъ поземельныхъ участковъ и заселили ихъ добро¬ 

вольными переселенцами изъ малороссіянъ. Здѣшніе одно¬ 

дворцы несутъ воинскія повинности и платятъ обычныя по¬ 

душныя подати, именно около полутора рубля съ каждаго обы- 
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вателя мужескаго пола. Вольные малороссіяне платятъ боль¬ 

шей частью но 85 коп. подушной подати и по 50 к. въ годъ 
съ хаты поземельныхъ денегъ иди такъ называемаго чинша; 

нѣкоторые же уплачиваютъ только но 60 коп. подушной по¬ 

дати, по 50 коп. поземельныхъ денегъ да кромѣ того но 50 

коп. съ нары рабочихъ воловъ или вмѣсто послѣдняго по 10 

коп. съ четверти или чети, (т. е. части поля, засѣваемой одной 
четвертью зерноваго хлѣба). Подданные малороссіяне платятъ 
обыкновенно по 60 коп. подушной подати и работаютъ по 2 

дня въ недѣлю на помѣщика; тѣ же изъ нихъ, которые на 
помѣщика совсѣмъ не работаютъ, платятъ ему по рублю съ 
хаты поземельныхъ денегъ, по рублю съ пары рабочихъ во¬ 

ловъ и по 50 коп. съ лошади въ годъ; живущіе здѣсь мало¬ 

россіяне не несутъ воинскихъ повинностей. Однодворцы, жи¬ 

вущіе между ними, заимствовали отъ нихъ многіе обычаи. 

Ови пашутъ большимъ плугомъ, запряженнымъ волами; вели¬ 

корусская же соха теперь встрѣчается у ннхъ рѣдко; но не 
смотря на это, они все еще держатъ лошадей, на которыхъ 
ѣздятъ; каждый крестьянинъ имѣетъ по крайней мѣрѣ но 
одной лошади; малороссіяне же не только пашутъ волами, 

но на нихъ и ѣздятъ, и развозятъ свои продукты. Однодвор¬ 

цы уже не живутъ въ курныхъ избахъ, а строятъ свои избы 
на малороссійскій ладъ съ печами, снабженными дымовыми 
трубами; но въ то же время они удержали великорусскій 
обычай стлать полъ досками, тогда какъ въ малороссій¬ 

скихъ хатахъ полъ просто глиняный. Но этотъ обычай толь¬ 

ко тогда составлялъ бы преимущество однодворческихъ хатъ, 

если бы однодворцы были подобно малороссіянамъ чисто¬ 

плотны. Женщины у однодворцевъ, какъ и мущины, удержа¬ 

ли безъ всякой перемѣны великорусскую одежду. Поверхъ 
рубашки онѣ надѣваютъ сарафанъ, ненмѣющій рукавовъ, н 
опоясываются поясомъ. Рубашки ихъ дѣлаются изъ толстаго 
холста собственнаго приготовленія, а сарафаны изъ толстаго 
камлота, большей частью окрашиваемаго въ синій цвѣтъ бер¬ 
линской синью и рѣже въ красный—мареной, т. е. Ѳаіішп 11и- 

Ъіокіек. Камлотъ онѣ также ткутъ сами изъ собственной шер¬ 

сти весенней стрижки. Пояса, дѣлаемые изъ рѣдкой шерстя¬ 

ной ткани домашняго приготовленія, бываютъ красные или 
полосатые; иногда они замѣняются платками. На головѣ жен¬ 

щины носятъ низкій цилиндрическій уборъ, сдѣланный изъ 
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красной и бѣлой матерій, а спереди и сзади вышитый или об¬ 

шитый галуномъ; подъ этотъ уборъ, называемый сорокой, онѣ 
прячутъ волосы. Дѣвушки же повязываютъ голову бѣлой по¬ 

вязкой, а волосы заплетаютъ въ одну плоскую косу. Серьги 
носятся всѣми; онѣ обыкновенно состоятъ изъ небольшаго 
кольца и подвѣшенныхъ къ нему коралловъ; дѣвушки носятъ 
коралловыя нитки и вокругъ шеи. Мужчины бороды не брѣютъ; 

они носятъ шляпы съ отвисшими полями и кафтаны изъ тол¬ 

стаго сѣраго или бѣлаго сукна, приготовляемаго изъ соб¬ 

ственной шерсти осенней стрижки, считающейся лучше шер¬ 

сти весенней стрижки; они опоясываются ноясомъ, а подъ 
кафтанъ одѣваютъ только рубашку и широкіе штаны, приго¬ 

товляемые изъ толстаго холста; ноги они обвертываютъ тол¬ 

стыми шерстяными тряпками, а вмѣсто сапогъ носятъ лапти, 
которые дѣлаются изъ вязоваго или липоваго лыка. Женщи¬ 

ны также ходятъ или въ лаптяхъ, или босикомъ. Излишекъ 
хлѣба здѣшніе жители продаютъ на ярмаркахъ въ Лугани, 

Новомъ-Айдарѣ и Бахмутѣ. 

3-го сентября. Переночевавъ въ Дербишовкѣ и выѣхавъ 
изъ нея утромъ, мы проѣхали двѣ версты на \ѴХ\Ѵ до рѣчки 
Нетригуза, которую и переѣхали немного ниже слободы Но- 

воселовки (Котѵозеіеѵка), принадлежащей Святогорскому мона¬ 

стырю и лежащей на правомъ берегу рѣчки; въ двухъ вер¬ 

стахъ вверхъ но Нетригузу у устья рѣчки Шендриголовы, впа¬ 

дающей въ него съ лѣвой его стороны, лежитъ казенная сло¬ 

бода Передерговка, принадлежащая къ изюмской провинціи; 

еще въ нѣсколькихъ верстахъ вверхъ—слобода Павловка, так¬ 

же принадлежащая къ изюмской провинціи, но часть ея жи¬ 

телей составляютъ маяцкіе однодворцы, принадлежащіе къ 
бахмутскому округу; ихъ, какъ и однодворцевъ изъ Дерби- 

шовки, слѣдовало бы переселить въ бахмутскую провинцію, 

тѣмъ болѣе, что они находятся въ постоянныхъ раздорахъ съ 
малороссіянами. Отъ рѣчки Нетригуза мы проѣхали 12 верстъ 
до высохшей теперь рѣчки Студенка, у устья которой лежитъ 
слобода Студенокъ или Студеновка, состоящая изъ 30 хатъ 
и принадлежащая Святогорском у монастырю; версты за 4 до 
нея мы проѣхали деревню Кицевку (Кігоѵка), принадлежащую 
также этому монастырю. Обѣ эти деревни расположены на 
лѣвомъ берегу Донца на покрытой лѣсомъ низменности; меж¬ 

ду ними на противоположномъ берегу лежитъ вышеописан- 
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пый монастырь. Дорога отъ Негригуза до Студенка все вре¬ 

мя шла возвышенностью по опушкѣ лѣса, простирающагося 
отъ лѣваго берега Донца болѣе, чѣмъ на 3 версты въ шири¬ 

ну; противъ него на правомъ высокомъ берегу Донца растетъ 
такой же густой и широкій лѣсъ, описанный мною на пути 
изъ Каменки въ Маяки. Въ лѣсу лѣваго берега Донца пре¬ 

обладаетъ дубъ; встрѣчается также осина или Рорпіш Ігешиіа, 
достигающая здѣсь значительной высоты; въ діаметрѣ она 
иногда имѣетъ 2 фута. На влажной низменности рѣчки Сту¬ 

денка растутъ: Асаеіа или Рпшиа вріпона, баіішп КиЬіѵісІев, І)аи- 

сив Сагоіа, Агіешівіа ти1§;., Аггіішп Сарра, ЬувітасЬіа упіц., Та- 

пасеіит и Веіопіса оіі'іс., Сегавив ршпііа, Суйяшз япріпгщ. 

Проѣхавъ отъ рѣчки Студенка 4 версты на ИМ пооткры¬ 

тому и ровному нолю въ нѣкоторомъ разстояніи (вправо) отъ 
лѣса, лежащаго по берегамъ Донца, мы достигли песчаной 
балки рѣки Оскола и ѣхали по ней 2 версты на N N ѴѴ до сло¬ 

боды Рубцевки (Киряоѵка). Рѣка Осколъ протекаетъ по песча¬ 

ному руслу; лѣвый отлогій ея берегъ на большое простран¬ 

ство вверхъ по ней песчаный, правый крутой—состоитъ изъ 
глины и мѣла. Балка рѣки Оскола вверхъ до самаго источ¬ 

ника покрыта хорошимъ лѣсомъ. Въ немъ ближе къ Руб- 

цевкѣ я замѣтилъ слѣдующія породы деревьевъ: Шпшв (бе¬ 

рестъ и вязъ), 8аѣіх аІЪа, Еѵонунтв еигораеив, Аінив Асет 
іаіагісит, Ватѣисив, Рабив, Циегсив, АІігоіашті, Оогуіив, Маіив, 

Ргапірііа, 8а1іх сіпегеа и уііеШпа, Рптпв вріпова, Веіпіа аІЪа, 

Рориіив (гептіа, Тіііа, Асег Ріаіапоісіев; на песчаной почвѣ ра¬ 

стутъ сосны или Ріпив вуіѵевігів хорошей породы. На сырыхъ 
обильныхъ ручьями мѣстахъ подъ тѣнью деревьевъ произра¬ 

стаютъ; Оіпсшаіів, Ішрпіив, Агіетівіа ѵпічагів, Ецраіогішп санпа- 

Ыпшн, ІЛтагіа, Війеп» ігірагіііа и Согеорвів ВЫспв. На песча¬ 

ныхъ мѣстахъ весьма часто встрѣчается Кіоесііая сіігіпа, на¬ 

зываемая здѣсь цминомъ; жит ели утверждаютъ, что это ра¬ 

стеніе, будучи употреблено при купаніи и какъ декоктъ, ока¬ 

зываетъ благотворное дѣйс твіе на взрослыхъ и дѣтей, стра¬ 

дающихъ падучей болѣзнью. Вмѣстѣ съ РоіепііИа ѵегпа растетъ 
ОоссіопеІІа или червецъ, собираемый въ дни св. Ильи и Петра 
и Павла. Онъ попадается также у корней клубвицы или по- 

луницы и около ржи. Говорятъ, что его также много растетъ 
по верхнему теченію Оскола у Валуекъ и Уразовы. Одинъ че¬ 

ловѣкъ въ день можетъ набрать его горсть. 
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У слободы Рубцевки черезъ рѣку Осколъ нѣтъ моста, а 
глубина ея, достигающая футовъ 4-хъ, не даетъ возможности 
переправиться чрезъ нее. Вслѣдствіе этого мы отъ Рубцевки 
ѣхали 8 верстъ на Ш параллельно лѣвому бѣрегу рѣчки Ос¬ 

кола до моста, находящагося у слободы Царевъ-Борисова, 

лежащей на правомъ берегу. Эта дорога все время шла по 
весьма песчаному сосновому лѣску; онъ состоитъ изъ дере¬ 

вьевъ, свойственныхъ песчаной почвѣ и упомянутыхъ мною у 
Боровеньки; встрѣчаются въ немъ также Апііпѣішші ойога- 

Й88ІШШ и §еіпзйі'оІішп и байт іпсагпаілт. На влажной поч¬ 

вѣ береговъ Оскола растутъ деревья, упомянутыя мною у Руб¬ 

цевки, а также Рорпіпз аІЬа и т«га; подъ тѣнью же ихъ попа¬ 

даются: Рпіпеііа ѵпі^агіз, Еиріігазіа ОДопйіез, 8спіе1Іагіа рііегіси- 

Іаіа, Ьусориз еигораетш, ВіДепз ігірагШа, Регясагіа асгіз, РоіепШІа 
Лпвегітіа. Ішііа заІісіМіа, Огі§апшп оШс., бурзогЬіІа пшгаііз, Ки- 

ѣих ѵп1§агіз, Іпиіа Рпіісагіа, Кутрііаеа аІЬа и Іпіеа, Рпіатодеіоп 
паіанз и сгізрит, МугіорЬуНпт крісайіт, Магзііеа паіапз, Всігриз 
еіаіия, Сагех Рзешіосурвгиз, Сурегиз Разспз, ЬуіЬгит ЬуззорНоШш 
и Ваіісагіа, 8согсІіит оЯіс., бпарЬаІтш К1а§о, Муозойз 8согріоі- 

Дев, Тегопіса Апа§а11і8 а<ріайса, Еитех Райепйа, АШіаеа оШс., 

ЬеріДіпт ІайМіит. Въ дуплѣ одного изъ деревьевъ я замѣтилъ 
рой Ѵезра ѣеіѵоіа, называемыхъ здѣсь шершнями (чершни); они 
очень злы и если ужалятъ, то образуется большая опухоль. 

У праваго холма, которымъ возвышенная стеиь склоняется къ 
Донцу и Осколу, встрѣчаются пласты краснобурой глины, упо¬ 

требляемой жителями для обмазыванія хатъ, и песку почти 
зеленаго цвѣта. На возвышенности, достигающей саженей 20, 

стоитъ старая крѣпость, будто бы построенная Борисомъ Го¬ 

дуновымъ. 

Отъ Царева-Борисова до Лимана 39 верстъ, а до устья рѣ¬ 

ки Оскола 7 верстъ. Ниже Царева-Борисова деревень нѣтъ, 

выше же него онѣ лежатъ въ слѣдующемъ порядкѣ: казенныя 
слободы Рубцевка, Комаровка (Кататоѵка), Редьковка, Горохо- 

ватка; монастырская слобода Пустынька; казенныя слободы: 

Сенькова, Пристѣнь, Купянка (Кпрепка), Двурѣчная (ІБѵигіІзсІі- 

иа); владѣльческая слобода Нереволочная (Регелѵоіозсііпа; ка¬ 

зенныя слободы Каменка, Тополь и Двулучная (Іпѵиіщсітііа). 

Всѣ онѣ принадлежатъ къ изюмской провинціи и населены 
малороссіянами, платящими по 95 коп. подушной подати; изъ 
нихъ набираются рекруты въ гусарскіе полки. Кромѣ того 
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они платятъ еще по 4 коп. въ годъ для содержанія почты; на 
эти деньги правительство покупаетъ почтовыхъ лошадей и 
нанимаетъ ямщиковъ; кромѣ того жители всей губерніи по осо¬ 

бому приказу платятъ по 1 кон. съ версты въ случаѣ казен¬ 

ной надобности и по 2 коп. въ случаѣ частной. Кромѣ всего 
этого взыскивается еще по 2 кон. въ годъ такъ называемыхъ 
накладныхъ на рубль, идущихъ на мелкіе расходы въ про¬ 

винціи 17). Каждая слобода сверхъ этого должна содержать 
на свой счетъ писца и покупать бумагу. Продажа водки здѣсь 
вольная; водка продается по рублю за ведро. За Двулучной 
вверхъ по Осколу лежатъ городки Уразова и Валуйки, при¬ 

надлежащіе къ бѣлгородской губерніи. Въ Валуйкахъ нахо¬ 

дится воеводская канцелярія; въ день Петра и Павла здѣсь 
бываетъ большая ярмарка. 

Мостъ черезъ Осколъ, находящійся у Царева-Борисова, 

имѣетъ 75 шаговъ длины; рѣка же имѣетъ теперь всего 40 

шаговъ ширины; берега ея песчаны и достигаютъ 1 саж. вы¬ 

шины. Въ этомъ мѣстѣ Осколъ почти во всемъ похожъ на 
Донецъ; вода его прозрачная, вкусная и мягкая. 

Отъ Царева-Борисова дорога шла 9 верстъ на \Ѵ по ров¬ 

ной глинистой возвышенности въ нѣкоторомъ разстояніи впра¬ 

во отъ лѣса, растущаго по Донцу, до оврага, по которому про¬ 

текаютъ рѣчки Морозовка, Сухой Изюмецъ и Мокрый Изюмецъ; 

затѣмъ 5 верстъ поэтому оврагу до моста, ведущаго черезъ То¬ 

рецъ въ Изюмъ; за 4 версты до этого моста, мы переѣхали первую 
рѣчку, за 1 версту до него вторую, а до третьей намъ оста¬ 

валось еще нѣсколько сотъ шаговъ. У источника рѣчки Мо- 

розовки въ нѣсколькихъ верстахъ вправо отъ дороги ле¬ 

житъ владѣльческая слобода Морозовка, а у источника рѣчки 
Сухаго Изюмца владѣльческая слобода Богаевка, состоящая 
приблизительно изъ 100 хатъ. Балка Сухаго Изюмца поросла 
кустарникомъ; ширина этой рѣчки нѣсколько шаговъ, а глу¬ 

бина 1 футъ; вода въ ней прозрачная. Морозовка же теперь 
совершенно суха. Мостъ, построенный черезъ Донецъ у Изюма, 

имѣетъ 170 шаговъ длины, ширина же рѣки всего 50 шаговъ. 

Правый берегъ Донца образуетъ здѣсь отлого поднимающую¬ 

ся возвышенность; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ очень крутъ, 

а въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отсюда на югъ представляет¬ 

ся въ видѣ большой горы, имѣющей форму усѣченнаго кону¬ 

са и достигающей болѣе 30 саж. высоты надъ поверхностью 
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воды. Въ этомъ высокомъ берегу Донца показываются гли¬ 

нистые, песчаные и на половину мѣловые, на половину из¬ 

вестковые пласты; въ нихъ часто попадаются кремни. 

Изюмская крѣпость представляетъ правильный продолгова¬ 

тый ретранщментъ, имѣющій версты І1/'-; въ окружности; онъ 
лежитъ на серединѣ склона возвышенности праваго берега 
Донца у сѣверной подошвы вышеупомянутой горы; съ послѣд¬ 

ней открывается видъ прямо въ крѣпость. Большая часть крѣ¬ 

пости окружена землянымъ валомъ, рвомъ и батареями, по 
сѣверной же ея сторонѣ, имѣющей почти 200 саженей длины, 

идетъ только ровъ, защищенный снаружи рогатками, а вну¬ 

три частоколомъ. Противъ этого рва на сѣверъ отъ крѣпо¬ 

сти на песчаной поверхности, склоняющейся къ Донцу, ле¬ 

житъ предмѣстіе Изюма. Въ крѣпости двѣ церкви: одна ка¬ 

менная, другая деревянная; въ ней находятся еще лавки, за¬ 

пасные магазины и нѣкоторыя общественныя зданія; жилыхъ 
же домовъ въ ней нѣтъ. Гарнизонъ, комендантъ котораго под¬ 

чиненъ кіевскому оберъ-коменданту, состоитъ изъ нѣсколькихъ 
ротъ. Въ предмѣстій Изюма находится также двѣ церкви 18). 

Здѣсь я замѣтилъ, что коровы, возвращаясь сытыми съ 
пастбищъ, безъ всякой нужды жадно ѣдятъ листья Ііаіііга 
81гашошшп, поблекшіе отъ мороза. Мнѣ кажется, что вслѣд¬ 

ствіе этого молоко принимаетъ ѵігііііет «іирсіасіепіиш. Здѣш¬ 

ніе жители охотно ѣдятъ ягоды Воіапі підгі, называемаго 
здѣсь цаелиномъ; ягодами же ЙалАиеиз водка окрашивается 
въ красный цвѣтъ. Жители разводятъ здѣсь 8о1апшп езсиіеп- 

іпш, называемое земляными яблоками; они были нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ побуждены къ этому раздачей правитель¬ 

ствомъ сѣмянъ. НеІіапШиз 1иЬего8П8, извѣстный здѣсь подъ име¬ 

немъ волошской рѣпы, и брюква или рыганка воздѣлываются 
жителями по собственному побужденію. Малороссіяне вооб¬ 

ще очень любятъ всевозможныя овощи и не довольствуются, 

какъ великороссы, одной капустой. 

4-го сентября. Переночевавъ въ Изюмѣ и выѣхавъ изъ 
него утромъ, мы переѣхали по мосту Донецъ, а черезъ нѣ¬ 

сколько сотъ шаговъ также по мосту рѣку Мокрый Изюмецъ, 

приводящую здѣсь въ движеніе мельницу. Проѣхавъ 11 верстъ 
на ѴіШ параллельно Донцу на небольшомъ разстояніи отъ 
его лѣваго берега, мы пріѣхали къ небольшой рѣчкѣ Хошу- 

вахѣ, на нравомъ берегу которой немного выше ея устья ле- 



70 

житъ малороссійская владѣльческая слобода Зарудновка (8а- 
гшШѵка), принадлежащая къ изюмской провинціи; версты 
за 3 до нея влѣво отъ дороги осталось озеро Остаповское 
(Озіаріѵвку). Проѣхавъ отъ Зарудновки 3 версты, мы прибы¬ 

ли къ рѣчкѣ Букиню, на которой построена мельница, при¬ 

надлежащая къ Зарудновкѣ; черезъ І'/г версты мы доѣха¬ 

ли до рѣчки Емельяновки (Ашеіапіѵка), на нравомъ берегу ко¬ 

торой въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ выше ея устья лежитъ 
слобода Заводы, а еще черезъ Ѵ/г версты проѣхали слободу 
Спѣваковку и переправились черезъ небольшую рѣчку, приво¬ 

дящую въ движеніе мельницу Хомечины; Спѣваковка отстоитъ 
отъ Изюма ровно на 17 верстъ. Перезъ 1 версту мы снова 
переѣхали небольшую рѣчку и мельничную плотину, а черезъ 
2 версты рѣчку Купны и мельничную плотину рѣчки Тимо- 

шенки, на которой въ нѣсколькихъ верстахъ вверхъ отсюда 
лежитъ хуторъ Шашельскова. Отъ послѣдняго намъ остава¬ 

лось еще 10 верстъ до однодворческой слободы Протопоповки, 

лежащей на правомъ берегу Донца и принадлежащей къ ека¬ 

терининской провинціи; Протопоповка отстоитъ отъ Спѣва- 

ковки на 13 верстъ. 

Эта дорога шла все время параллельно лѣвому берегу Донца 
на небольшомъ разстояніи отъ него; Донецъ дѣлаетъ въ этомъ 
мѣстѣ крутой поворотъ на НО; мѣстность представляетъ 
здѣсь плоскую песчаную возвышенность, не особенно густо 
поросшую соснами; этотъ сосновый лѣсъ занимаетъ весь круг¬ 

лый изгибъ Донца между слободой Лысыми Горами и Изю¬ 

момъ, имѣющій 15 верстъ въ діаметрѣ. Между соснами часто 
встрѣчаются березы, осины и 8аІіх ѵітіпаііз Ьіпіь. т. е. не¬ 

большая ива, называемая ракитой. Дубы между соснами встрѣ¬ 

чаются рѣдко. Отъ самаго же лѣваго берега Донца на нѣ¬ 

сколько сотъ шаговъ въ ширину густо растутъ дубы; между 
ними встрѣчаются слѣдующія породы деревьевъ: Согуіив, Гга- 

хіпи8, Еѵопупшв, Согпив вап§иіпеа, ТШа, РгапіЩІа, Щіпиз (какъ 
берестъ или карагачъ, такъ и вязъ), Рорпіпв підта и аГОа, Асет 
Шагісшп, 8а1іх аІЬа и сіпегеа, АЬгоІапшп, вепініа Йпсіогіа, Асег 
сашревіге и І’іаіапоиіев: послѣднюю я въ наибольшемъ коли¬ 
чествѣ замѣтилъ передъ Протопоповкой. Въ сосновомъ лѣсу 
я видѣлъ слѣдующія растенія: Неіепіит, Ігін Рзеийосурегив, 

Тапасеіит, Ргипеііа оШсіваІів, Еирѣгайіа (МопІНез, РоІепіШа Аше- 
гіпа, вепйапа РпеитопапЙіе, 8ан§иі80гЪа оШсшаІів, Веіоніса оіТі- 
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сіп., СЬгувоеоша Ьупозугіз, Кшпех Охуіараііішп, Іппіа заіісіпа, Каи- 

еіі8 Сагоіа, Агсііиш Ьарра, 8аропагіа оШсіп., Нейега Іеггеяігів, Реіа- 
віісн, Рагі'ага, Йсігрпв еіаіиз, Сагісе.ч ѵагіае. Въ особенно большомъ 
количествѣ они покрываютъ сырыя мѣста и небольшія боло, 
тистыя лужи, образуемыя въ этомъ лѣсу многочисленными 
ключами. Передъ П ротопоповкой на берегу Донца я замѣтилъ 
8сог(1іит оШсіп. и Кутрііаеа. На сухихъ песчаныхъ мѣстахъ ра¬ 

стутъ: Аіувешп іпсапит, Йіоесііав сіігіпа, Роіепііііа ѵегпа, Еиріюгѣіа 
СурагІ88Іа8, 8егрі11шп ніаіив, Тга^оро^оп ргаіепзе, ѴегЪазснт пі§гшп, 

Зазеіі раІеп8, Іасеа тага, Егуп^іит ашейіуеііпшп, Агіеншіа саш- 

ревігів, Суіічнв Ыгвпіив, Зоіійауо Ѵігаа, аигеа, Ѵегопіса іпсапа, 8е- 

песіо йасоѣаеа, КіапИіиз ріитагіив, Агишіо Агепагіа, Аксіеріав піуга, 
8а1во1а Ііігеиіа, Апііпѣіпит ^епівіі&іішн, Вготіш сгівіаіиз, 8са- 

Ъіояа осіи-оіеиса, 8етрегѵіѵит уІоЪііепіт, МШеМит ой'ісіпаіе, 
Иапіацо РвуШнт, Рапісит вапцшпеиш, СгШітит сатрезіге, Роіу- 

§опит аѵісиіаге, 8ійегі1І8 реіѣоііаіа, 8ейит ТеІерЬіит; изрѣдка 
попадаются Іачіопе шопіапа и Рітріпеііа аіѣа оШсіпаІі®. 

Изъ отлого поднимающейся песчаной возвышенности, покры¬ 

той этимъ лѣсомъ, бьетъ много ключей чистой прѣсной воды; 

эти то ключи и образуютъ рѣчки, встрѣченныя нами между Изю¬ 

момъ и Протоиоііовкой. Длина послѣднихъ не болѣе 5 верстъ, 

но онѣ такъ обильны водой, что почти круглый годъ приводятъ 
въ движеніе устроенныя на нихъ мельницы. Эти мельницы, а 
также избытокъ лѣса побудили здѣшнихъ землевладѣльцевъ 
къ устройству нѣсколькихъ винокуренныхъ заводовъ, назы¬ 

ваемыхъ здѣсь караванами. Я ихъ внимательно осмотрѣлъ. 

Одинъ изъ нихъ представляетъ зданіе, имѣющее саженей 10 

длины и сажени 3 ширины; въ крышѣ приблизительно на ар¬ 

шинъ ниже конька сдѣланъ прорѣзъ для выхода дыма. По 
концамъ зданія находятся входныя двери; кромѣ нихъ стѣны 
не имѣютъ никакихъ отверстій. Внутри зданія вдоль одной изъ 
продольныхъ стѣнъ его стоятъ другъ около друга круглые бро¬ 

дильные чаны; они имѣютъ 1 сажень въ діаметрѣ и аршина 2 вы¬ 

соты. Въ нѣсколькихъ футахъ отъ нихъ устроены печи, имѣющія 
около З1/* футовъ вышины; основаніе ихъ приблизительно въ 6 

кв. футовъ; онѣ непосредственно примыкаютъ другъ къ другу. 

Печное отверстіе отстоитъ почти на 2 фута отъ земли; ве¬ 

личина его 2 кв. фута; дверецъ оно не имѣетъ. Въ верхнее 
отверстіе печей спущены полусферическіе котлы на столько, 

что верхніе ихъ края выступаютъ надъ нечью на 7 дюймовъ; 
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тирана котловъ сверху 3*/> фута, а глубина 2'/з фута; они 
дѣлаются ивъ чугуна и служатъ въ теченіе 8 лѣтъ. Послѣ 
того, какъ въ котлы положится заторъ, они закрываются 
круглой деревянной крышкой, входящей въ нихъ, а щели за¬ 

мазываются тѣстомъ. Въ крышкѣ между краемъ и центромъ 
сдѣлано отверстіе дюймовъ въ 7 ширины; на него вмѣсто 
шлема ставится глиняный горшокъ, имѣющій форму усѣчен¬ 

наго конуса. Этотъ горшокъ имѣетъ около І’/а футовъ вышины 
и 1 футъ ширины; изъ него выходятъ 2 или 3 глиняныя труб¬ 

ки, имѣющія около 6 дюймовъ длины и 2’/а дюймовъ ширины; 

послѣднія переходятъ въ мѣдныя трубки немного большихъ 
размѣровъ; мѣсто соединенія ихъ замазывается. Мѣдныя труб¬ 

ки имѣютъ ЗУ» фута длины и на концѣ дюйма 3 ширины; 

овѣ въ наклонномъ положеніи проходятъ черезъ холодиль¬ 

никъ, сдѣланный изъ выдолбленнаго дерева и имѣющій почти 
аршинъ ширины и аршинъ глубины. Надъ холодильникомъ 
проведенъ желобъ, изъ котораго въ него постоянно черезъ 
маленькія отверстія течетъ холодная вода; вода же, находя¬ 

щаяся въ холодильникѣ, постепенно стекаетъ изъ него къ 
слѣдующему по узкой трубкѣ, вертикально поднимающейся 
со дна не выше верхняго края холодильника. Передъ отвер¬ 

стіемъ мѣдныхъ трубъ, выходящихъ изъ холодильника, ста¬ 

вятся широкіе сосуды, въ которые и капаетъ водка. У края 
котловъ проложены желоба, по которымъ переработанный 
заторъ, называемый великороссами чихиремъ, а малороссіяна¬ 

ми бардой, стекаетъ въ свиныя корыта. Такихъ котловъ стоитъ 
обыкновенно по 4 въ рядъ съ каждой стороны; между ними 
находится большой мѣдный котелъ, имѣющій около 1 сажени 
ширины, чтобы нагрѣвать воду, необходимую для приготовле¬ 

нія затора. Это устройство имѣетъ много недостатковъ. Печи 
требуютъ очень мвого топлива; черезъ щели между крышкой 
и шлемомъ и по концамъ трубокъ, вслѣдствіе слишкомъ боль¬ 

шихъ размѣровъ ихъ, улетучивается мвого спирта; форма и 
положеніе шлемовъ неудобны для забиранія паровъ. Устрой¬ 

ство же холодильниковъ очень хорошо и достойно подражанія. 
Слобода Заводы, которую мы миновали сегодня и мѣстопо¬ 

ложеніе которой было уже описано выше, извѣстна своими 
соляными варницами, въ которыхъ варка соли производилась 
40 лѣтъ тому назадъ. Эта слобода въ то время была осно¬ 

вана только ради солеваренія и населена частью однодвор- 
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цами изъ бѣлгородской губерніи, частью солеварами изъ Сла- 

вянска и Бахмута; названіе Заводовъ она получила отъ со¬ 

ляныхъ варницъ. Около колодцевъ, изъ которыхъ доставался 
разсолъ, была построена небольшая четыреугольвая крѣпость 
съ частоколомъ и деревян выши батареями но угламъ шири¬ 

ною приблизительно въ 200 шаговъ. Она до сихъ поръ со¬ 

хранилась вмѣстѣ съ находящейся въ ней церковью. Вывар¬ 

ка соли производилась здѣсь на счетъ казны всего годъ; бу¬ 

дучи затѣмъ найдена невыгодной, она была прекращена, и со¬ 

леваренное производство было здѣсь всѣмъ запрещено. Соле¬ 

вары были переведены назадъ въ Славянокъ и Бахмутъ; одно- 

дворцы же прожили здѣсь еще нѣкоторое время; наконецъ 
15 лѣтъ тому назадъ и они были переселены на рѣку Ай¬ 

даръ, гдѣ слобода ихъ так же называется Заводами или Спѣ- 

ваковкой. Прежняя же слобода Заводы досталась частью 
изюмскимъ казакамъ, частью малороссіянамъ; послѣднихъ и 
теперь живетъ здѣсь около 30 семействъ. Слобода Спѣваков- 

ка. отстоящая отсюда на 2 версты, существовала еще до осно¬ 

ванія слободы Заводовъ; ее населяли нзюыскіе казаки, до¬ 

бывавшіе соль для домашняго употребленія изъ соленыхъ ис¬ 

точниковъ, находящихся въ Ѵ/г верстахъ отъ слободы; вслѣд¬ 

ствіе этого и слобода ихъ была названа Спѣваковкой. Теперь 
въ ней живетъ до 40 семействъ малороссіянъ, принадле¬ 

жащихъ къ изкшской провинціи; обѣ слободы соединены въ 
одну и извѣстны подъ названіемъ Спѣваковскихъ Заводовъ. 

Мѣсто, гдѣ добывалась соль, занимавшее не болѣе 100 квад¬ 

ратныхъ саженей, лежитъ въ углу, образуемомъ правой сто¬ 

роной устья Емельяновки и лѣвымъ берегомъ Донца, въ нѣ¬ 

сколькихъ стахъ шагахъ выше устья у подошвы песчанаго 
холма, достигающаго 2-хъ саженей высоты. Весной эта мѣст¬ 
ность совершенно заливается водой, отъ которой на весь годъ 
остается у самой подошвы холма небольшое болото, имѣющее 
въ окружности нѣсколько сотъ шаговъ; вода въ немъ солонова¬ 

тая, почему оно и называется Соленымъ озеромъ. Простран¬ 

ство, лежащее вокругъ него и высыхающее послѣ наводненія, 

состоитъ изъ темножелтой глины, покрытой солянымъ на ле¬ 

томъ. Разсолъ брали не изъ озера, а изъ колодца, выкопан¬ 

наго шагахъ въ 100 на югъ отъ озера и шагахъ въ 200 отъ 
праваго берега Емельяновки. Деревянный срубъ колодца былъ 
окруженъ земляной насыпью въ I1/» сажени вышины для за- 
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щиты его отъ весенняго наводненія. Изъ этого колодца раз¬ 

солъ но трубамъ проводился въ соляную варницу, находив¬ 

шуюся шагахъ въ 300 отъ него по направленію къ рѣчкѣ 
Емельяновнѣ. Кромѣ этого главнаго колодца шагахъ въ 100 

отъ него было еще 6 меньшихъ колодцевъ; ямы 4 изъ нихъ 
сохранились до сихъ норъ; 3 изъ нихъ находятся между 
главнымъ колодцемъ и правымъ берегомъ Емельяновки, 

четвертая же недалеко отъ лѣваго берега Емельяновки 
противъ восточной стороны озера. Эти 4 колодца теперь 
высохли и засыпались. Вода въ Емельяновнѣ прѣсная и 
очень вкусная; да и въ окрестностяхъ ея нигдѣ болѣе не 
встрѣчается ни соленой воды, ни солянаго налета. Послѣд¬ 

ній показывается только на противоположномъ берегу Донца, 

какъ было мною уже раньше замѣчено у устьевъ Беречки и 
Береки; слѣдуетъ нредноложнть, что и въ эти колодцы соле¬ 

ная вода притекаетъ изъ возвышенности праваго берега Дон¬ 

ца. Расположеніе мѣстности и колодцевъ выясняется изъ не¬ 

большая) плана, наскоро набросаннаго мною по глазомѣру *). 

Если бы солеваренное производство въ Славянскѣ велось 
лучше, то какъ на здѣшній разсолъ, такъ и на бахмутскій 
не стоило бы обращать вниманія. Солончаковыхъ растеній 
здѣсь не встрѣчается. Въ окрестностяхъ главнаго колодца 
растутъ: Рорпіия аІЬа, Шішш, Заііх аІЬа, АЬгоЬншш, І’еіазііез, 
і'аіі'ага, Аігіріох ѵиіуагіз. По берегамъ Донца въ этомъ мѣстѣ 
попадаются известняки величиною въ голову, вѣроятно, при¬ 

несенные сюда водой съ противоположнаго берега не издале¬ 

ка; они состоятъ изъ окаменѣлаго известковаго туфа и та¬ 

кихъ же гладкихъ раковинъ. 

Ширима Донца у Протопопов™ 24 сажени, глубина же на 
столько велика, что его нельзя переѣхать ни въ экипажѣ, ни 
верхомъ. Берега несчаны; лѣвый берегъ представляетъ ши¬ 

рокую низменность, правый недалеко отъ Протопопов™ об¬ 

разуетъ глинистую возвышенность, достигающую 20 саженей 
высоты и содержащую въ себѣ камни глинисто-мѣловой по¬ 

роды сѣроватаго цвѣта. У подошвы ея между уиомянутымп 
камнями, которыми пользуются жители, бьетъ обильный во¬ 

дою ключъ; на отлогой же поверхности ея лежитъ слобода 
Протопопов™. Поднявшись на эту возвышенность, мы про- 

*) Л этого плана не оказалось. 
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ѣхали по ней 16 верстъ на N17 до балки рѣки Чепеля; затѣмъ 
еще 16 верстъ на Ш\Ѵ по той же возвыіпевпости до однодвор¬ 

ческой слободы Мѣловой, лежащей на нѣсколько сотъ ша¬ 

говъ выше устья небольшой рѣчки Мѣловой, впадающей въ 
Донецъ. Эта дорога все время шла на большомъ разстояніи отъ 
Донца, дѣлающаго здѣсь крутой поворотъ на N0. Балка рѣки 
Чепеля покрыта хорошимъ лиственнымъ лѣсомъ; хвойнаго лѣ¬ 

су на правомъ берегу Донца не встрѣчается ни между Мѣ¬ 

ловой и Протопоповкой, ни ниже до самаго Святогорскаго 
монастыря. По верхнему теченію Чепеля расположены хуто¬ 

ра, принадлежащіе однодворцамъ изъ Протопопова; нижнее 
же его теченіе занято слободой Чепелемъ, лежащей прибли¬ 

зительно на 1 версту выше устья рѣки Чепеля; она населе¬ 

на малороссіянами и принадлежитъ роду Куликовскихъ 33ѣ У 
устья Донца устроены судовыя мельницы, называемыя байда- 

ками; кромѣ этого мѣста онѣ на Донцѣ нигдѣ болѣе не встрѣ¬ 

чаются. Послѣдняя плотина черезъ Донецъ находится у рѣчки 
Беречки; она принадлежала ландмилицкому полку, у котораго 
была куплена купцомъ Скопинымъ. Верстахъ въ 30-ти выше 
находится вторая плотина у владѣльческой слободы Капустя- 

новки (Карішіешжа). Между послѣдней и Чепелемъ въ нѣсколь¬ 

кихъ верстахъ отъ праваго берега Донца на низменномъ лу¬ 

гу, занимающемъ большой изгибъ его, лежитъ владѣльческая 
слобода Вѣтровка (ѴѴеІегоѵка). Верстахъ въ 10-ти выше Ка- 

пустяновки на правомъ берегу Донца расположена казенная 
слобода Савинцы, противъ которой лежатъ другіе Савинцы; 

въ 30-ти верстахъ выше нихъ находится владѣльческая слобо¬ 

да Криничяая; за ней слѣдуетъ еще на 4 версты выше слобода 
Мѣловая. 

5-го сентября. Мы переночевали въ слободѣ Мѣловой; по¬ 

слѣдняя получила свое названіе отъ рѣчки Мѣловой, по обоимъ 
берегамъ которой на отлогихъ поверхностяхъ и расположены 
ея 200 хатъ; рѣчка же названа Мѣловой отъ мѣла, соста¬ 

вляющаго горную породу нижней части ея балки; мѣлъ по¬ 

крытъ сѣрымъ рыхлымъ песчаникомъ съ примѣсью желѣза; 

самый же верхній слой составляетъ сѣро-желтая глина и пло¬ 

дородный черноземъ. Балка Донца въ этомъ мѣстѣ узка; возвы¬ 

шенность противоположнаго берега покрыта хорошимъ лѣс¬ 

комъ. На мѣловой почвѣ, открытой полуденнымъ лучамъ, ра¬ 

стутъ: 81ѵіа ѵегйсіііаіа, Маггиілитрещатітші и АсапШтш Оно- 
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рогйоп. На возвышенности устроено здѣсь нѣсколько неболь¬ 

шихъ вѣтряныхъ мельницъ; въ низменности, лежащей по 
обоимъ берегамъ рѣчки Мѣловой, часто растетъ конопля и 
капуста; паровыя поля въ большомъ количествѣ покрыты Меіі- 
ІоІіі8 ойісіпаііз; растутъ также ЛгІетЫіа ѵиі^агів, Сісіюгіит, 

СагДітя »рі поыІ88Іти« и пійанз, Лзрагади.ч н Ііаічіана. 

Выѣхавъ утромъ изъ слободы Мѣловой, мы ѣхали на ТОМ 
но очень извилистой дорогѣ, проходящей но возвышенности 
на небольшомъ разстояніи отъ Донца, и, спустившись затѣмъ 
въ низменность, лежащую недалеко отъ него, пріѣхали въ не¬ 

большую владѣльческую слободу Копанки, расположенную въ 
короткомъ оврагѣ и состоящую хатъ изъ 20. Противъ нея на 
лѣвомъ берегу Донца лежитъ на песчаной низменности воль¬ 

ная слобода Великое Село. Въ этомъ мѣстѣ по обѣимъ сто¬ 

ронамъ Донца лѣсу весьма немного; онъ состоитъ изъ ивъ и 
тополей. Отъ Копанковъ дорога 7 верстъ шла опять по воз¬ 

вышенности на ТО’ѴѴ на разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ 
Донца до оврага, склоняющагося къ рѣчкѣ Шабелинкѣ (8Ьа- 

Ъеіінка), на которой лежитъ хуторъ и овчарня, принадлежа¬ 

щіе кь Гѣевкѣ. Въ этомъ оврагѣ попадаются хорошіе сѣно¬ 

косные луга; вода во всѣхъ колодцахъ хорошая. Проѣхавъ 
отсюда версту, мы прибыли въ балку рѣчки Шабелинки; от¬ 

сюда намъ открылся видъ на однодворческую слободу Шабе- 

линку, лежавшую верстахъ въ 3-хъ влѣво отъ насъ; проѣхавъ 
2 версты направо, мы достигли балки рѣчки Бурлея (Вшѣаі) 

и слободы Гѣевки, лежащей на этой рѣчкѣ верстахъ въ 2-хъ 
выше ея устья и принадлежащей генералу Мейеру. Она со¬ 

стоитъ приблизительно изъ 100 хатъ и имѣетъ церковь, ле¬ 

жащую на лѣвомъ берегу рѣчки около хорошо построеннаго 
господскаго дома. 

Окрестности этой слободы сильно изрѣзаны оврагами, со¬ 

стоящими изъ сѣро-желтой щелочной глины; камней въ нихъ 
не попадается. Эти овраги густо поросли кустарникомъ, меж¬ 

ду которымъ больше всего орѣшника; кромѣ него встрѣчают¬ 

ся: р.иегси.ч, Ргахіппв, Асег Ыагісит, Тіііа, Ругавіег, Иаіаноіёез, 

Согпик запчиіпеа, ІЛшиз, Кѵопупиш, Охуасапіііа, Маіпк зуіѵеяігія, 
і’гипия зріпоаа; подъ тѣнью деревьевъ здѣсь снова попадаются 
фіалки и Азагипі. Черезъ рѣчку Бурляй сдѣлана мельничная 
плотина; около же мельницы построенъ винокуренный заводъ. 

Устройство его имѣетъ нѣкоторыя важныя преимущества пе- 
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редъ раньше описаннымъ. Печи снабжены дымовыми трубами, 

помѣщенными противъ печнаго отверстія и соединенными по 
двѣ вмѣстѣ; печныя отверстія имѣютъ всего НД сажени ши¬ 

рины и закрываются желѣзными дверцами. Въ зданіи сдѣланъ 
потолокъ; между нимъ и крышей, имѣющей прорѣзъ, кончают¬ 

ся дымовыя трубы, благодаря чему онѣ не страдаютъ отъ 
дождя, а дымъ все таки имѣетъ свободный выходъ. Этимъ 
чердакомъ пользуются для копченія окороковъ. Во всемъ 
остальномъ устройство этого завода подобно описанному пре¬ 

жде. Этой осенью винокуреніе пріостановлено во всѣхъ за¬ 

водахъ Слободской губерніи, вслѣдствіе губернаторскаго ука¬ 

за, вызваннаго неурожаемъ этого года. 

Отъ Гѣевки намъ оставалось еще 5 верстъ до однодворче¬ 

ской слободы Новаго Бишкиня, находящейся въ 23-хъ вер¬ 

стахъ отъ Мѣловой и лежащей между рѣчками Сухимъ и 
Мокрымъ Бишкинемъ, впадающими въ Донецъ, приблизитель¬ 

но на 1 версту выше ихъ устья. Противъ Новаго Бишкиня 
на лѣвомъ берегу Донца лежитъ вольная слобода Старый 
Бишкинь, состоящая приблизительно изъ 200 хатъ. Здѣсь че¬ 
резъ Донецъ устроена мельничная илотина, а верстахъ въ 
10 ниже ея у слободы Андреевки находится другая. 

Мѣстность между Мѣловой и Бишкинемъ представляетъ 
чрезвычайно плодородную глинистую степь, на которой ра¬ 

стутъ: 8ііра реппаіа, Егуп»ііші сашревіге, ѴегЪавсшн т»тшп, Айо- 

пІ8 ѵегпаіів, МШеі'оІішн оШс., Суіівив виріпив, Ріііотів ШЪегова и 
НегЪа Ѵепіі, Врагйит вртовит,' Оіігувосоте ѵіііоза, Іпиіа Ііігіа, 
Сгіііштт сатревіге, 8іит Гаісагіа, 8а1ѵіа пбтогова, Йіоесііав сіігіпа, 

> 8са1лова осіігоіеиса, Евиіа ІаШбІіа, Аіуввит іпсатіт. На нѣкото¬ 

рыхъ ноляхъ, мимо которыхъ проходила дорога, озимая рожь 
уже взошла; на многихъ другихъ ее только еще сѣютъ. Кам¬ 

ней въ этомъ мѣстѣ на высокомъ берегу Донца не видно; но 
говорятъ, что верстахъ въ 5-ти у устья рѣчки Гомольши не¬ 

далеко отъ старой крѣпости или городища попадается про¬ 

стой песчаникъ. Мѣлъ также болѣе не встрѣчается до са¬ 

мыхъ окрестностей Бѣлгорода. Лѣвый берегъ Донца низкій 
и песчаный; на немъ часто попадаются сосны, которыхъ на 
правомъ берегу совсѣмъ нѣтъ. Песчаная низменность прости¬ 

рается отъ лѣваго берега Донца на протяженіи отъ 5-ти до 
10-ти верстъ въ ширину, затѣмъ снова переходитъ въ воз¬ 

вышенную глинистую стень. 
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Всѣ вышеупомянутыя (по Донцу) слободы принадлежатъ 
къ Изюмской провинціи и населены малороссіянами, за исклю¬ 

ченіемъ однодворческихъ слободъ Новаго Бишкиня, Мѣловой 
и Протоноповки, принадлежащихъ къ Екатерининской про¬ 

винціи. Между этими двумя сторонами постоянно ведутся 
сильные споры о границахъ; да и едва ли можно надѣяться 
на слитіе москалей съ хохлами, какъ они въ насмѣшку на¬ 

зываютъ другъ друга, т. е. русскихъ съ черкасами или рус- 

наками. 
Выѣхавъ изъ слободы Новаго Бишкиня, мы переѣхали по 

мосту рѣчку Мокрый Бишкинь и проѣхали затѣмъ В версты 
вверхъ по ея балкѣ до устья рѣчки Ольховой; въ 3 верстахъ 
вверхъ отъ него на Мокромъ Бишкинѣ лежитъ однодворче¬ 

ская слобода Верхній Бишкинь (ѴѴегс1ша}а ВузеЬИпа). Вверхъ 
по Ольховой балкѣ мы проѣхали 1 версту до устья балки, впа¬ 

дающей въ Ольховую съ лѣвой ея стороны; эта балка обиль¬ 

на ключами; берега ея водъ обнаруживаютъ соль въ налетѣ; 

затѣмъ мы ѣхали еще 4 версты вверхъ по Ольховой балкѣ до 
самаго ея начала, гдѣ встрѣтили лѣсокъ. Отсюда мы поднялись 
на возвышенность, съ которой увидѣли на небольшомъ разстоя- 

ніи влѣво, т. е. на востокъ отъ себя, начало балки рѣчки Бе¬ 

реги и лежащую недалеко отъ нея однодворческую слободу 
Верхобереки; вправо на болѣе близкомъ разстояніи отъ насъ 
находилось начало балки рѣчки Гомольши. По возвышенности 
мы ѣхали верстъ 5 вдоль лѣвой стороны балки рѣчки Гомольши 
до слободы Западенки, лежащей на днѣ этой балки; верстахъ 
въ 3-хъ внизъ отъ Западенки находится слобода Гомоль- 

ша. Вся балка съ обѣими слободами принадлежитъ Зміевско- 

му монастырю, лежащему на правомъ берегу Донца верстахъ 
въ 5-ти выше устья рѣчки Гомольши. Балка Гоыольша, имѣ¬ 

ющая до 4-хъ верстъ ширины и до 10-ти верстъ длины, по¬ 

крыта красивымъ лѣскомъ, который монахи очень берегутъ; у 
нихъ покупаютъ строевой лѣсъ и дрова однодворцы, живущіе 
по линіи, какъ было уже сказано выше. Наиболѣе распро¬ 

страненныя въ этой мѣствости породы деревьевъ дубъ и липа, 

достигающіе значительныхъ размѣровъ. На ряду съ ними въ 
большомъ количествѣ растутъ также: Согуіив, Еѵонутиз аіщизіі- 

іоііиз и ІаШ'оІіиз, Ггахшиа, Асег іаіагісит. сашревіге и Ріаіаноі- 

йев, Гугазіег, Маіив зуіѵезіш, Сотиа яаіщиіпеа, Шпшв, Охуа- 

сапіііа, Рптшз зрінова; Ііеіиіа и Рабііь попадаются рѣдко, а хвой- 
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наго лѣсу совсѣмъ нѣтъ. Такимъ же лѣсомъ покрытъ и пра¬ 

вый берегъ Донца верстъ на 20 вверхъ отъ устья рѣчки 
Гомолыпи; такимъ образомъ въ лѣсѣ здѣсь недостатка не 
бываетъ. 

Изъ Западенки мы проѣхали 12 верстъ на западъ отъ бал¬ 

ки рѣчки Гомолыпи до одводкорческой слободы Старо-Охочей, 

лежащей у источника рѣки Берестовой и отстоящей отъ 
Новаго Вишкепя на 25 перстъ. На паровыхъ поляхъ въ окре¬ 

стностяхъ этой слободы но разсказамъ растетъ много (1а- 

Іеорзів [дкіаішш, котораго я впрочем1!, не замѣтилъ. Во время 
нашего проѣзда здѣшпіе жители были заняты стрижкой 
овецъ. Однодворцы стригутъ овецъ два раза въ годъ--весной и 
осенью, малороссіяне же всего разъ въ годъ—весной. Шерсть 
осенней стрижки считается лучше шерсти весенней стрижки; 

изъ послѣдней приготовляется только плохая, жесткая, тон¬ 

кая камлотовая матерія, употребляемая на женскую одежду; 

изъ первой выдѣлывается хорошее, мягкое сукно, идущее на 
мужскую одежду. Малороссійская шерсть непрочна и жестка, 

потому что, оставаясь па овцахъ круглый годъ, сильно пачкает¬ 

ся, а зимой портится отъ мороза. Малороссіяне осенью не стри¬ 

гутъ овецъ, вслѣдствіе того, что у нихъ овцы и зиму прово¬ 

дятъ въ отрытомъ полѣ; если бы ихъ стригли осенью, то онѣ 
гибли бы отъ холода. Хорошую, тонкую шерсть можно полу¬ 

чить только въ томъ случаѣ, если зимой кормить овецъ въ 
хлѣвахъ. Въ Малороссіи достоенъ похвалы тотъ обычай, что 
овецъ не доятъ; все молоко идетъ ягнятамъ; благодаря этому 
овцы выростаютъ здоровыми и крѣпкими. Этотъ же обычай 
соблюдается и относительно рогатаго скота; телятъ не поятъ, 

а они сами сосутъ корову въ теченіе полугода или болѣе; отъ 
коровы же въ это время берется молока очень мало. Вслѣд¬ 

ствіе этого въ Малороссіи приготовляется мало сыру и мас¬ 

ла; за то рогатый скотъ достигаетъ значительныхъ размѣровъ 
и огромной силы; въ другихъ же мѣстностяхъ, гдѣ телятъ 
поятъ молокомъ или черезъ 6 недѣль совсѣмъ отучиваютъ отъ 
молока, скотъ бываетъ гораздо мельче. Молоко, особенно пар¬ 

ное, имѣетъ болѣе питательную и укрѣпляющую силу, чѣмъ 
какой бы то ни было другой кормъ. Около слободы Старо- 

Охочей устроено 15 вѣтряныхъ мельницъ. 

6-го сентября. Выѣхавъ утромъ изъ Старо-Охочей и про¬ 

ѣхавъ 7 верстъ на МѴ, мы достигли начала балки Гуляй-поля, 
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впадающей въ рѣку Жгунъ, на которой на нѣсколько верстъ 
ниже вправо отъ дороги лежитъ владѣльческая слобода того 
же имени, называемая также Коссы (Коззу). Проѣхавъ еще 
версту, мы достигли земляпаго вала, ровъ котораго обращенъ 
на югъ. Этотъ земляной валъ защищаетъ открытыя мѣста, 

находящіяся между поросшими густымъ лѣсомъ балками; онъ 
тяпется отъ источника рѣки Водолаги до рѣки Мжи, до окрест¬ 

ностей Морефы и, такимъ образомъ, замыкаетъ \ голъ между 
рѣками Водолагой и Мжею. Отъ вала мы ѣхали еще 10 

верстъ по возвышенности параллельно рѣчкѣ Водолагѣ до 
слободы Новыхъ Водолагъ. Въ 5-ти верстахъ вправо отъ до¬ 

роги показалась балка рѣчки Жгуна, впадающей въ Водолагу; 

какъ эта балка, там, и балка рѣчки Водолаги покрыта боль¬ 

шимъ и густымъ лиственнымъ лѣсомъ, въ которомъ преобла¬ 

даютъ дубы. На рѣчкѣ Жгунѣ лежитъ слобода Борки или 
Бирки, состоящая приблизительно изъ 200 хатъ, и кромѣ нея 
еще нѣсколько меньшихъ слободъ, принадлежащихъ роду 
Куликовскихъ. 

Въ Новыхъ Водолагахъ построено неправильное четыре- 

угольное укрѣпленіе, имѣющее приблизительно 200 шаговъ въ 
квадратѣ. Валы его насыпаны изъ песку, содержащаго при¬ 

мѣсь желѣза, а на нихъ поставлено нѣсколько небольшихъ 
желѣзныхъ пушекъ. Въ крѣпости находится большая церковь 
и нѣсколько общественныхъ зданій, частныхъ же домовъ въ 
ней нѣтъ. Послѣдніе вмѣстѣ съ двумя церквами расположены 
по обоимъ берегамъ Водолаги и по балкѣ Очеретной іОѣзсііе- 
пліпуа), начинающейся отъ лѣваго берега Водолаги; въ углу 
этой то балки и лежитъ крѣпость. Слобода эта очень зна¬ 

чительна; въ ней насчитывается около 700 хатъ; къ ней при¬ 

числяются еще слобода Малыя Водолаги (Маіарі \Ѵо(1о1ауа), 

находящаяся верстахъ въ 4-хъ вверхъ по рѣкѣ Водолагѣ, сло¬ 

бодка Караванская, расположенная еще въ 8-ми верстахъ вверхъ 
по той же рѣкѣ, и много хуторовъ, лежащихъ но ней же; всѣхъ 
жителей, принадлежащихъ къ Водолагаыъ насчитывается 5058 

душъ мужескаго и 5422 души женскаго пола. Прежде это 
были владѣльческія слободы, а йотомъ онѣ отошли въ казну, 

получили названіе государственныхъ слободъ и были причи¬ 

слены къ Новороссійской губерніи. Этой весной онѣ были отня¬ 

ты отъ послѣдней и поименному указу переданы слободскому 
губернатору генералу Щербинину (Тзсііегіііпш) и ассесору 
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Ричкову для разведенія въ иихъ шелководства. Этой весной 
жителямъ были розданы сѣмена шелковичныхъ деревьевъ; но 
деревьевъ взошло немного, да и взошедшія большей частью за¬ 

сохли. Немногія же сохранившіяся достигли почти полуаршнна 
высоты, а толщина ихъ въ гусиное перо. Казенныя подати, 

пока еще собираемыя Новороссійской губерніей, слѣдующія: 

1) 60 коп. подушной подати въ годъ съ каждаго лица муже¬ 

скаго пола; 2) чиншевой платы съ домохозяевъ по 1 р. 5 к., 

съ квартирантовъ или съ такъ называемыхъ сосѣдей по 52'/г 
коп., а съ бѣдныхъ по 25 коп. въ годъ; 3) съ каждой пары 
рабочихъ воловъ по 20 коп. Такія же подати эти слободы 
платили и князьямъ Дашковымъ, которымъ онѣ нѣкогда при¬ 

надлежали и которыми онѣ были заложены въ казну; послѣд¬ 

ней онѣ были окончательно проданы въ царствованіе Елиза¬ 
веты Петровны 34). 

Въ Новыхъ Водолагахъ бываетъ 4 ярмарки въ годъ; 1) въ 
серединѣ великаго поста, 2) въ праздникъ Вознесенія Гос¬ 

подня, 3) въ день св. Ильи и 4) въ день св. Михаила въ но¬ 

ябрѣ. Жители Новыхъ Водолагъ люди зажиточные; они ве¬ 

дутъ торговлю и занимаются разными ремеслами и искусства¬ 

ми; въ слободѣ есть нѣсколько лавокъ, въ которыхъ продает¬ 

ся все необходимое въ обыденной жизни, а также шелковыя и 
бумажныя матеріи и пряности. Изъ ремесленниковъ здѣсь осо¬ 

бенно много кожевниковъ и гончаровъ. Ножи очищаютъ золой, 
добываемой отъ сжиганія старыхъ дубовыхъ корней, а затѣмъ 
дубовой корой. Гончары достаютъ глину въ балкѣ, находя¬ 

щейся недалеко отъ рѣки Водолаги; для добыванія ея прихо¬ 

дится копать ямы сажени въ 3 глубины. Въ этихъ ямахъ мною 
замѣчены слѣдующіе слон: 1) слой глинистаго чернозема въ 
3 фута; 2) слой сѣро-желтой щелочной глины въ 4 фута: 

сверху него попадаются мѣста бѣлаго мергеля, а снизу жел¬ 

тыя съ примѣсью желѣза; 3) слой синей горшечной глины съ 
желтыми пятнами съ примѣсью желѣза; 4) слой песчаника 
съ примѣсью сѣраго глипистаго песку въ 5 футовъ; 5) слой 
синей горшечной глины, смѣшанной съ пескомъ отъ 3 до 5 

футовъ; 6) слой чистаго бѣлаго песку неопредѣленной тол¬ 

щины. Гончары смѣшиваютъ глину третьяго и пятаго слоевъ; 

приготовляемые изъ этой смѣси кирпичи похожи на гол¬ 

ландскіе клинкеры, а посуда и кафли отличаются прочностію 
и имѣютъ свѣтложелтый цвѣтъ. 
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Новыя Водолаги окружены садами, въ которыхъ растутъ 
обыкновенныя фруктовыя деревья. Балки покрыты разнообраз¬ 

нымъ кустарникомъ, какъ-то: Согуіиз, Сгаіае§чі8 Охуасапіііа, 

Асет Шагісит и сатрезіге, Ріаіапоійез, Ь'гахіпна, Еѵопутш, Сов¬ 

пав «таптса, Ругавіег, Маіия вуітевігів, І’пгаия зріпоза, ({пегсив, 
Шпшв, 8атѣисив; подъ тѣнью ихъ растутъ: Нурегісит регіога- 

іит, Сети игЬапіші, А^гітопіа, 1)аисіі8 Сагоіа. Въ сырыхъ мѣ¬ 

стахъ попадается Еушеіиш Ііуепккіе, называемое здѣсь щетомъ 
и употребляемое для чистки столовъ. Хаты въ Водолагахъ 
хорошо построены; онѣ состоятъ изъ горницы и кладовой, 

имѣютъ изразцовыя печи, большія окна и деревянный полъ. 

Какъ и но всему Донцу, онѣ строятся изъ толстыхъ липовыхъ, 

дубовыхъ или ольховыхъ бревенъ. По хатамъ сразу замѣчает¬ 

ся благосостояніе здѣшнихъ жителей. Многія изъ хатъ кры¬ 

ты гонтомъ, нѣкоторыя соломой и только очень немногія 
землей. 

Изъ Новыхъ Водолагъ мы проѣхали 22 версты на /УЛ\ до 
однодворческой слободы Старовѣровки, лежащей у источника 
рѣчки Берестовеньки. Дорога эта шла по высокой, ровной 
глинистой степи, занятой большей частью йодъ пашни, между 
балками рѣкъ Водолаги и Ивановъ (Итану); первая изъ этихъ 
рѣкъ течетъ по лѣвую, а вторая по правую сторону дороги; 

послѣднія 5 верстъ дорога шла по правому берегу балокъ, 

склоняющихся къ Берестовенькѣ; всѣ онѣ поросли кустарни¬ 

комъ. У Новыхъ Водолагъ по плоской возвышенности иа про¬ 

тяженіи 5-ти верстъ были разбросаны большія дикія яблони, 

повидимому, пощаженныя во время вырубки бывшаго здѣсь 
лѣска. Во время цвѣтенія эта Яблоновая роща представляетъ 
очень красивое зрѣлище. Орѣшникъ также часто встрѣчает¬ 

ся здѣсь. Изъ слободы Старовѣровки, въ которой я былъ 14-го 
августа, мы на свѣжихъ лошадяхъ миновали слободу Бере- 

стовеньку и проѣхали 30 верстъ до Бѣлевской крѣпости по 
той же дорогѣ, по которой я уже проѣзжалъ 14-го августа; этимъ 
благополучно закончилась моя поѣздка. Въ Бѣлевской крѣпо¬ 

сти меня встрѣтили оставленные тамъ мною люди; оставшіяся 
вещи оказались въ сохранности; здѣсь засталъ я и студента 
Бѣляева, вернувшагося нѣсколько дней тому назадъ съ запад¬ 

наго конца Украинской линіи. 

Отъ 7-го до 15-го сентября. 7-го и 8-го сентябри въ Бѣлев¬ 

ской бываетъ ярмарка. На ней продается огромная морковь 
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красиваго желтаго цвѣта; она имѣетъ до 4-хъ дюймовъ въ ді¬ 

аметрѣ, вѣситъ около Г/г русскаго фунта и очень вкусна. 

Всѣ эти дни я приводилъ въ порядокъ собранные мною лѣ¬ 

томъ предметы и готовился къ дальнѣйшему путешествію. 

15-го сентября я отправилъ изъ Бѣлевской крѣпости въ 3-хъ 
экипажахъ, запряженныхъ шестью лошадьми, студентовъ Бѣ¬ 

ляева и Тарбѣева съ собранными минералами, животными и 
книгами черезъ Харьковъ, Бѣлгородъ, Курскъ (Оигвѣ) и Орелъ 
въ Серпуховъ; я предпочелъ ѣхать не всѣмъ вмѣстѣ, чтобы 
не было затрудненій доставать лошадей; кромѣ того я желалъ 
познакомиться черезъ нихъ съ этими мѣстностями частью по 
ихъ собственнымъ наблюденіямъ, частью по свѣдѣніямъ, ис¬ 

прошеннымъ мною изъ канцелярій Слободской и Бѣлгородской 
губерній. Самъ я выѣхалъ изъ Бѣлевской крѣпости на дру¬ 

гой день, намѣреваясь ѣхать черезъ главные города Малорос¬ 

сіи въ Сѣвскъ, гдѣ, какъ и студентамъ въ Курскѣ, мнѣ прій- 

дется подвергнуться карантинному очищенію; изъ Сѣвска я 
разсчитываю ѣхать въ Серпуховъ, гдѣ меня будутъ ждать оба 
студента; отсюда я уже вмѣстѣ съ ними намѣреваюсь вер¬ 

нуться въ Москву и Петербургъ. Мнѣ кажется самымъ удоб¬ 

нымъ и полезнымъ распредѣлить обратное путешествіе та¬ 

кимъ образомъ. 



ПРИМѢЧАНІЯ Д. И. ВАГАЛѢЯ. 

]) Одна изъ крѣпостей Украинской линіи, нынѣ Константиноградт,—уѣзд¬ 

ный городъ Полтавской губерніи. 

2) Украинская линія тянулась отъ Днѣпра къ Сѣверскому Донцу но рр. 

Орели, Берестовой и Берекѣ на протяженіи 400 верстъ. Въ ней было 17 крѣ¬ 

постей (Борисоглѣбская, Цариченка, Ливипская, Васильковская, Ряжская, Коз¬ 

ловская, св. Ѳеодора, Бѣлевская, св. Іоанна, Орловская, св. Парасковѣи, Ефре¬ 

мовская, Алексѣевская, Слободская, Михайловская, Танбовская, св. Петра). Онѣ 

захватывали нынѣшніе Изюмскій, Зміевскій и Валковскій уѣзды Харьковской 

губерніи и Констаптиноградскій и ІСобеляцкій—Полтавской. Постройка ея на¬ 

чалась въ 1731 году. Подробныя свѣдѣнія о ея постройкѣ и заселеніи см. въ 

моемъ изслѣдованіи „Очерки изъ исторіи колон, и быта“. М. 1887, стр. 295— 

334; тутъ лее и карта въ приложеніи. 

3) Пикинсрскгя слободы. Никинерскіе конные полки, такъ же какъ и гусар¬ 

скіе, стоятъ въ связи съ сербской колонизаціей Новороссійскаго края. Извѣст¬ 

ные сербскіе выходцы—Шевичъ и Деирерадовичъ образовали на югъ отъ 

Украинской линіи 2 гусарскіе и 2 пикинерные полка; это была . извѣстная 

Новосербія и Славяносербія, дѣлившіяся на полки, а полки на роты, селенія 

пли шанцы. Въ 1773 году въ составъ Екатерининской провинціи- входили 

Донецкій пикинерный нолкъ (состоявшій изъ 10 ротъ и заключавшій 0694 д. 

военныхъ поселянъ), Днѣпровскій, заключавшій въ себѣ 9087 д., 3 государ¬ 

ственныя слободы (Новые Водолаги, Малые Водолаги и Коровайна) и одно¬ 

дворческія слободы на линіи (Петровская, Веревкина, Протопоиовка, Мѣло¬ 

вая, Лозовенская, Михайловская, Шабелинская, Новаго Бишкина, Бишинскія 

вершины, Алексѣевская, Берецкія вершины, Староохочая, Лѣнивка, Старовѣ¬ 

ровъ, Берестовка, Пещаика, Лебяжинская, Задинейская, Орчиковская, Ряж¬ 

ская—Васильевская); сюда же нужно еще присоединитъ владѣльческихъ по¬ 

селянъ въ количествѣ 4492 д. обоего пола. Гильденштедтъ говоритъ о мно¬ 

гихъ одиодворческихъ слободахъ. Впослѣдствіи онѣ отошли къ Харьковской 

губерніи, (см. А. А. Скальковскаго. Хронолог, обозрѣніе исторіи Новороссій¬ 

скаго края. 1, 91—95 и др.). 

4) Однодворческія слободы были разсѣяны въ значительномъ количествѣ по 

Слободско-украинской и Новороссійской губ. Свое названіе онѣ получили отъ 

того, что были населены такъ называемыми однодворцами. Одиодворцы—это 

низшій разрядъ служилаго сословія, обитавшій но южнымъ окраинамъ Мос- 
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ковскаго государства и защищавшій ихъ отъ татарскихъ набѣговъ. Одно¬ 

дворцы, такимъ образомъ, играли отчасти такую же роль, какъ и казаки. Пер¬ 

воначальнымъ мѣстопребываніемъ ихъ были нынѣшнія—Тульская, Рязанская, 

Орловская, Воронежская п Курская губ. Отсюда же они стали проникать, на¬ 

чиная съ XVII в., въ Слободскую украину; въ ХѴШ в. ими была заселена 

Украинская линія и вмѣстѣ съ тѣмъ они появляются и въ Новороссійской 

губ. Въ Слободско-Украинской губ. однодворческія слободы, заселенныя вели- 

коруссами, противополагаются войсковымъ, гдѣ обитали войсковые обывате¬ 

ли, потомки малороссійскихъ слободскихъ казаковъ. 

5) Неизвѣстный авторъ „ Топографическаго описанія Харьковскаго иамѣ- 

стничества“ сообщаетъ намъ любопытныя подробности о характерѣ малорос¬ 

сійскаго и великороссійскаго земледѣлія въ Харьковской губерніи. Изъ его 

словъ видно, что однодворцы, вообще говоря, больше занимались хлѣбопаше¬ 

ствомъ; но за то у малороссіянъ были еще важныя дополнительныя заня¬ 

тія—широко развитое скотоводство, винокуреніе, ремесла, не говоря уже о 

садоводствѣ и огородничествѣ, которыя также пользовались широкимъ ра¬ 

спространеніемъ. У того же автора мы находимъ ирямое сравненіе однодворче¬ 

скаго селенія съ малороссійскимъ но внѣшнему ихъ виду, который* есте¬ 

ствен ио, прежде всего долженъ былъ броситься въ глаза путешественнику 

Гильденштедту. Общій выводъ автора тотъ, что по внѣшности еще нельзя 

судить о превосходствѣ одного надъ другимъ (Топогр. опис. Харьк. Нам. X. 

1888 стр. 40-41). 

<">) Заведепія запасныхъ магазиновъ въ каждомъ .селеніи требовала ком- 

миесарская инструкція 1760 г. Въ каждомъ селеніи нужно было построить 

крѣпкій амбаръ и собирать въ него съ обывателей хлѣбъ на случай не¬ 

дорода; сборомъ долженъ былъ, завѣдывать атаманъ, обязанный давать объ 

этомъ отчетъ коммиссарекому правленію. (См. мои „Матеріалы для исто¬ 

ріи колонизаціи и быта Харыс. и сос. Курской и Ворон.' губ.“, т 2-й, стр. 

307—309). 

:) Редуты представляли изъ себя небольшія земляныя укрѣпленія, по 

размѣрамъ значительно уступавшія крѣпостямъ Украинской линіи; между 2 

крѣпостями было всегда извѣстное количество редутовъ. (См. о нихъ Ласков- 

скаго „Матеріалы для исторіи инженернаго искусства въ Россіи14 и мои „Очер¬ 

ки но исторіи колонизаціи44). 

ч) Екатерининская провинція составляла одну изъ трехъ составныхъ ча¬ 

стей Новороссійской губ. Въ 1773 г. въ Екатерининской провинціи обитало 55780 

чел.; Екатерининская провинція захватывала южную часть нынѣшней Полтав¬ 

ской и Харьковской губерніи (А. А. Скальковскаго. Хрон. обозр., I, стр. 90—93). 

;і) Подробная исторія поземельной борьбы Запорожья съ Изюмской провин¬ 

ціей Слободско-украинской губерніи изложена въ статьѣ А. Л. Шимапова 

„Предсмертная поземельная борьба Запорожья44 („Кіевская Старина44 1 883, № 12, 

стр. 609— 636). Въ 1768 г. уже собиралась коммиссія для полюбовнаго раз¬ 

вода земель, но она спора не разрѣшила; калсдая сторона стояла на своемъ. 

Полковникъ Гораджа явился дѣятельнымъ колонизаторомъ спорныхъ земель 

со стороны Запорожья. Въ 1774 году, когда здѣсь проѣзжалъ Гильденштедтъ, 

борьба была въ самомъ разгарѣ. 

10) Въ 1774 г., какъ видно отсюда, Алексѣевская крѣпость, была уже почти 

заброшена: въ ней оставалось еще нѣсколько магазиновъ; нынѣ виднѣются 
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только земляныя ямы, по всей вѣроятности, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были по¬ 

греба и магазины. 

11) Любопытно, что и рѣки были укрѣпляемы палисадами, т. е. сваями; 

и это, конечно, потому что черезъ нихъ татары легко находили себѣ броды. 

12) Слободская крѣпость, какъ видно отсюда, не была еще совсѣмъ остав¬ 

лена: здѣсь жилъ священникъ да нѣсколько отставныхъ солдатъ. 

13) Интересно это описаніе заброшенной Петровской крѣпости. На соору¬ 

женіе ея и вообще Украинской линіи было потрачено множество средствъ и 

труда; теперь, очутившись въ центрѣ заселеннаго края, всѣ Эти крѣпости, 

редуты и реданы потеряли всякое стратегическое значеніе: ихъ забросили 

и даже не хотѣли поправить, чтобъ занять подъ магазины или продать по 

дешевой цѣнѣ на сломъ. 

14) Названіе Новороссійской губерніи мы встрѣчаемъ впервые въ указѣ 

отъ 22 марта 1704 г. Такъ стала именоваться область, заключавшая въ себѣ 

первоначально Новосербскій корпусъ и селенія отъ верховьевъ р. Ингула до 

устья р. Синюхи съ запада и но шапцъ Мишуринъ Рогъ на р. Днѣпрѣ съ 

востока; сюда же указами 11 іюня и 22 іюля 1764 года была присоедине¬ 

на Славяносербія, Украинская линія и нѣкоторыя другія селенія, получив¬ 

шія общее названіе Екатерининской провинціи. Въ 1773 году Новороссій¬ 

ская губернія состояла изъ 3-хъ провинцій—Екатерининской (съ 55780 душъ). 

Елисаветградской (съ42085 душъ) и Бахмутской (съ 25863 душъ), въ ко¬ 

ихъ числилось всего 123748 душъ обоего пола. (А А. Скальковскаго. Хрон. 

обозр. I, 63—64, 90'. 

15) Описаніе двухъ каменныхъ бабъ, найденныхъ Гильденштедтомъ внутри 

Петровской крѣпости, у воротъ ея, очень интересно; но филологическія сообра¬ 

женія его о происхожденіи названія рѣки Береки (отъ названія бабъ-.,бей“, 

что значитъ князь), конечно, критики не выдерживаютъ. 

16) Объ этихъ валахъ и рвахъ, служившихъ границею Запорожья съ Изюм- 

ской провинціей, говорятъ и документы, которыми пользовался А. Л. Шима- 

новъ. По мнѣнію Запорожцевъ, граница ихъ должна была проходить неда¬ 

леко отъ Изюма по самый Косоювъ валъ. Барвенково (Барвинкова стинка), 

какъ видно оттуда, была основана запорожскимъ полковникомъ Гараджей» 

который имѣлъ здѣсь свою паланку; сопоставленіе' Гильденштедтомъ ма¬ 

лороссійскаго слова „паланка“ съ татарскимъ „калаича“ болѣе чѣмъ со¬ 

мнительно. 

17) Въ 1765 г. слободскіе казачьи полки были преобразованы и переимено¬ 

ваны въ гусарскіе; въ составъ ихъ вошли слободской гусарскій (существо¬ 

вавшій раньше) и но два эскадрона изъ чернаго, молдавскаго и грузинскаго 

гусарскихъ полковъ; недостающее число было дополнено наборомъ изъ вой¬ 

сковыхъ обывателей и вербовкою изъ владѣльческихъ подданныхъ (см. П. 

Головинскаго. Слободскіе казачьи полки. СПБ. 1864, стр. 203—205). 

Ій) Я лично посѣтилъ эти мѣста лѣтомъ 1889 г. и могу сообщить слѣдую¬ 

щее: Въ памяти народной до сихъ поръ сохранилась поговорка, свидѣтель¬ 

ствующая объ опасностяхъ, которыя испытывали въ этихъ мѣстахъ проѣз¬ 

жіе. „Гола долына, Гостра могыла, Теплинскій лисъ, де бере чумакивъ бисъ“. 

„Гостра могыла“ представляетъ изъ себя высокій земляной шпиль, располо¬ 

женный на большомъ городищѣ; городище лежитъ на крутомъ, возвышен¬ 

номъ берегу Донца; самая же могила высоко поднимается надъ всею окру- 
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жающею мѣстностью, вполнѣ господствуетъ надъ нею; отсюда, какъ нель¬ 

зя лучше, можно было слѣдить за проѣзжающими но шляхамъ чумаками. 

Берегъ Донца здѣсь очень крутой н обрывистый. Мѣловыя породы обнаже¬ 

ны и представляютъ изъ себя такіе утесы, какъ и въ Святыхъ Горахъ. На 

одномъ изъ этихъ мѣловыхъ утесовъ на высотѣ не менѣе сажени виднѣет¬ 

ся отверстіе, ведущее въ пещеру. Пещера хорошо сохранилась. Недалеко по¬ 

казываютъ остатки другихъ пещеръ, выкопанныхъ уже въ землѣ. Весьма 

вѣроятно, что въ нихъ дѣйствительно прятались запорожскіе „харцызы**. 

19) Интересно, что монастырскія укрѣпленія сохранились до времени Гиль- 

депшедта. Уже въ силу своихъ тонограграфическихъ особенностей Святогор- 

скій монастырь представлялъ прекрасный укрѣпленный пунктъ; такимъ зна¬ 

ченіемъ онъ пользовался въ продолженіе всего ХУІІ и нервой половины XVIII 

вѣка. Находясь за чертою русскихъ поселеній, онъ въ первое время испы¬ 

талъ страшныя опасности отъ татаръ; не разъ настоятели и монахи его 

попадали въ плѣнъ къ крымцамъ и томились въ тяжкой бусурманской 

неволѣ. (См. объ этомъ Филарета „Историко-статистическое описаніе Харь¬ 

ковской енархіи“, 

I,' стр. 143—190 и мои „Очерки изъ исторіи колонизаціи**, стр. 508—515). 

20) Это свидѣтельство о постройкѣ въ Святыхъ Горахъ монастыря, окруженна- 

• го стѣнами, Харьковскимъ полковникомъ Ѳедоромъ Шидловскимъ-ново и любо¬ 

пытно (мы увѣрены, что вмѣсто Шиповскаго нужно читать Шидловскій; Шииов- 

скаго не было, а былъ только Харьковскій полковникъ Шидловскій). 

21) Маяки тогда считались еще городкомъ, конечно, потому, что имѣли 

укрѣпленія, состоявшія изъ рва и частокола. 

22) Въ настоящее время эти озера называются иначе; главнѣйшія изъ 

нихъ будутъ: Генное, Вейсово и Слѣнное; остальныя менѣе значительны; о 

нихъ имѣются работы г.г. Гордѣенка, Курдюмова, Коссовскаго и др. 

23) Первыя извѣстія объ укрѣпленіяхъ солевареиъ относятся еще къ XVII в. 

(См. объ этомъ мои „Матеріалы для исторіи колонизаціи и быта, 1). 

24) Валъ этотъ дѣйствительно можетъ быть названъ Косоювымъ, но имени 

боярина Косогова, который къ 1080 году и послѣдующихъ годахъ (а можетъ 

быть и нѣскольколько раньше) занимался его постройкою. Лѣтописецъ Бе- 

личко подъ 1080-мъ годомъ передаетъ, что „но указу государевомъ енералъ 

и воевода Григорій Ивановичъ Косоговъ, почавши отъ городовъ Слободскихъ 

ажъ до Днѣпра по надъ Берестовою, мѣрилъ ноле на версты, волочачи ко- 

лоду“. Результатомъ его измѣреній былъ чертежъ этого края; „новая черта** 

должна была служить продолженіемъ стараго (Иереко'іскаго) вала. Въ со¬ 

ставъ ея входили: Цареборисовка, Савинскъ, Балаклѣя, Лиманъ,„ Бишкпнь, 

Зміевъ, Соколовъ, Водолаги, Валки. Новый Перекопъ, Олышшое, Золочевъ. 

Напечатанныя мною „Опислыя и мѣрныя кпиги новой черты** свидѣтель¬ 

ствуютъ о томъ, что ген. Косоговъ чрезвычайно внимательно изучилъ эту 

мѣстность и ея стратегическое значеніе. Подробности объ этомъ всемъ мо¬ 

жно прочитать въ моихъ „Очеркахъ изъ исторіи колонизаціи и быта“, I» 

. стр. 485—489. 

25) Здѣсь у Гильденштедта, невидимому, неточность. По крайней мѣрѣ изъ 

наказовъ Слободско-Украинскаго дворянства въ Екатерининскую коммиссію 

видно, что оно должно было довольствоваться одной Бахмутскою (а не Эль¬ 

тонскою) солью; прямого запрещенія не было, что же касается Эльтонской 
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соли, то о ввозѣ ея въ Слободско Укр. губ. дворяне выраясали ходатайство въ 

1767 г. (См. Сбор. II. Р. И. Общ., т. 68-й стр. 190,266); быть можетъ, впрочемъ, 

ходатайство ихъ къ этому времени было уважено. 

20) Всѣ эти поселенія находятся въ нынѣшнемъ Старобѣльскомъ уѣздѣ. 

Райгородки называется теперь еще иначе Ендилова (См. Списки нас. мѣстн. 

Харьк. губ., стр. 156). Другое селеніе Райгородка находится нынѣ недалеко отъ 

впаденія Торца въ Донецъ (въ Изюм, у.), преясде же лежало у самаго устья 

(См. Филарета—Ист. Стат. Онис. Харьк. ен., У, стр. 161). Теперь Цареборисовки 

въ Старобѣльскомъ уѣздѣ нѣтъ; но названіе ея отчасти сохранилось въ дер. 

Царевкѣ; другое названіе ея—Петропавловка (на лѣвомъ берегу Айдара). Ца- 

реборисовка свое названіе получила въ честь, изюмсгсаго Цареборисова. 

2:) Теперь эти слободы . находятся въ Старобѣльскомъ уѣздѣ Харьковской 

губерніи. 

28) Вѣроятно, это пазвавіе нѣсколько искажено Гильденштедтомъ; нужно 

думать, что это былъ Иопасный буеракъ (отъ малороссійскаго слова попасъ— 

пастбище). 

29) Указаніе на присутствіе въ здѣшней рудѣ серебра очень любопытно; 

какъ извѣстно, до сихъ норъ тщетно его разыскиваютъ въ горнопромышлен¬ 

номъ районѣ Екатеринославской губерніи. Извѣстіе Гильдешптедта подтверж¬ 

дается однимъ консисторскимъ документомъ, приведеннымъ пр. Филаретомъ. 

Въ 1745 году (т. е. именно дѣтъ 30 назадъ) Бѣлгородскіе купцы и свинцо¬ 

выхъ заводовъ компанейщики просили о постройкѣ храма въ устроенной 

ими слободкѣ Свинцовыхъ заводахъ. (Филарета. Истор. стат. онис. Харьков¬ 

ской ей., У, 302). 

30) Это свѣдѣніе Гильдешптедта о повинностяхъ владѣльческихъ поддан¬ 

ныхъ, т. е. крѣпостныхъ крестьянъ, въ Слободской Украйнѣ весьма важно. 

Оказывается, что барщина тогда (въ 1774 г.) равнялась всего двумъ днямъ 

въ недѣлю. 

31) Нѣтъ сомнѣнія, что самая старая, первая крѣпость Цареборисова бы¬ 

ла построена при Борисѣ Годуновѣ и названа такъ но его имени. Объ этомъ 

прямо свидѣтельствуетъ найденный мною наказъ строителю ея Богдану Бѣль¬ 

скому и Сем. Алферову (см. мои „Матеріалы" I, стр. 5—13). Подробная 

исторія построенія Цареборисова разсказана въ моихъ „Очеркахъ", (I, стр. 

42—51). 

32) Планъ Изюмской крѣпости конца 60-хъ годовъ ХУШ вѣка сохранился 

въ дѣлахъ Харьковскаго Историческаго архива (см. объ этомъ предисловіе ко 

2-му тому моихъ „Матеріаловъ"). 

33) Куликовскимъ принадлежали обширныя имѣнія въ Слободской Украй¬ 

нѣ. Родоначальникомъ ихъ былъ молдавскій выходецъ Прокофій Куликовскій, 

сдѣланный за оказанныя имъ Петру Вел. услуги Харьковскимъ полковникомъ. 

Въ честь его получила свое названіе, нужпо думать, Куликовская улица въ 

Харьковѣ. (См. жаловапную грамоту сыну его Юрію у г. Гурова, стр. 559 — 601) 

34) Дополнительныя свѣдѣнія о Водолагахъ можно найти въ Описаніи го 

родовъ Азовской губерніи, помѣщенномъ въ Заи. Од. общ. ист. и древностей; 

о развитіи здѣсь шелководства см. изданное мною „Описаніе Слободско-Укра¬ 

инской губ. 1802 г.“, стр. 12—14. 

Въ заключеніе два слова О' настоящемъ отрывкѣ дневника академика 

Гильдешптедта. 
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Задавшись цѣлью разыскать, комментировать и издать но возможности всѣ 

важнѣйшіе матеріалы по исторіи Слободской украйны, я, конечно, не могъ не 

обратить вниманія и на дневникъ Гильдепштедта, заключающій въ себѣ много 

разнообразныхъ данныхъ о тѣхъ мѣстностяхъ, черезъ которыя онъ проѣзжалъ. 

Я отмѣтилъ извѣстія, относящіяся къ территоріи нынѣшней Харьковской губ. 

и предложилъ перевести ихъ г-жѣ М. И. Салтыковой. Г-жа Салтыкова не толь¬ 

ко сдѣлала переводъ, но и составила предисловіе и карту пути Гильденштед- 

та по Харьковской губерніи. Лекторъ нѣмецкаго языка при Харьковскомъ уни¬ 

верситетѣ г. Г. Ю. Ирмеръ принялъ на себя трудъ просмотрѣть переводъ, за 

что мы съ переводчицей и выражаемъ ему полную признательность. 

Отдѣльные оттиски изъ „Харьковскаго Сборника" за 1891 г. 

Харьковъ. Типографія Губернскаго Правленія. 








