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Реферат. В статье рассматриваются сведения Экономических примечаний 
к планам Генерального межевания земель Российской империи конца XVIII -  первой 
трети XIX в. о городах в Екатеринославской губернии. Особое внимание уделяется 
описанию городов Екатеринослава (Новороссийска). Александровска, Бахмута и 
Азова. Сведения Экономических примечаний представляют большой интерес 
для изучения городской организации хозяйства, жизни и быта жителей городов 
Екатеринославской губернии.

Материалы Генерального межевания земель Российской империи вызывают 
неизменный интерес исследователей. В последнее время особое внимание 
исследователей обращено к городам, которые межевались как административные 
центры уездов. Их границы вместе с пригородными дачами наносились на 
Генеральный уездный план. В Экономических примечаниях городские земли 
описывались в первую очередь. При описании городов в Экономические примечания 
включались обязательные сведения о расположении на местности, количестве и 
категориях городских земель, населении, промышленных предприятиях и торговле.

Ранее при изучении истории городов материалы Генерального межевания 
использовались в исследованиях А. В. Камкина [1], Л. В. Кошман [2], В. Д. Кочеткова 
[3]. Особое внимание картографическим материалам и Экономическим примечаниям 
при изучении межевания городских земель уделено в работах Д. А. Черненко, 
Д. А. Хитрова и А. А. Голубинского [4]. Авторы рассматривают вопросы о соотношении 
жилой застройки городов и пригородных земельных владений, экономического 
развития различных городов [5], анализируют межевые планы и точность изображения 
городов в материалах Генерального межевания [6]. Фундаментальной работой 
авторского коллектива стало многотомное издание «Города Российской империи в 
материалах Генерального межевания», подготовленное на материалах межевания 
Центральной России [7] и материалах межевания различных губерний Поволжья, 
Северо-Запада, Севера и Юга Российской империи [8].

В Государственном архиве древних актов Российской Федерации (РГАДА)
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сохранились материалы Генерального межевания Екатеринославской губернии. 
Описание города Новороссийска (с 1802 г. вернувшего старое название 
Екатеринослав) с предместьем и выгонной землей представлено в Большом 
экономическом примечании Новороссийского уезда, составленном по результатам 
межевания 1798 г. В нем подчеркивается, что город расположен по течению реки 
Днепр, вдоль которой идет дорога от города Кременчуг в Александровскую крепость. 
С 1784 г. город именовался Екатеринославом, в 1797 г. переименован в Новороссийск. 
На момент составления описания в городе имелись две одноэтажные деревянные 
церкви, насчитывалось 7 казенных каменных домов, 22 казенных деревянных дома. 
Среди обывательских домов только один был построен из камня и 493 дома из дерева. 
Всего в городе насчитывалось 523 двора [9, л. 1].

Население города Екатеринослава (Новороссийска) в конце XVIII в. составляло 
2310 душ обоего пола (1340 м.д. и 970 ж.д.) В числе 1965 жителей (1165 м.д. и 800 ж.д.), 
причисленных к мещанскому сословию, выделялись мещане великороссийские -  1738 
душ обоего пола (1034 м.д. и 704 ж.д.) и малороссийские -109 д. (63 м.д. и 46 ж.д.,), а 
также евреи -  118 д. (68 м.д. и 50 ж. д.). К купеческому сословию в городе принадлежали 
345 душ обоего пола (175 м.д. и 170 ж.д.). Ко второй гильдии купцов были причислены 
14 д. (6 м.д. и 8 ж.д.), к третьей гильдии -  281 д. (140 м.д. и 141 ж.д.), к малороссийским 
купцам третьей гильдии -  47 душ (27 м.д. и 20 ж.д.), евреям-купцам второй гильдии -  
3 д. (2 м.д. и 1 ж.д.).

В описании подробно представлены данные о городской торговле. В торговых 
лавках продавались сукна и шелковые ткани, парчу, ситцы, шелковые и 
хлопчатобумажные платки, прочий мелочный товар. В железных лавках торговали 
медной, оловянной и железной посудой, различной сапожной и железной мелочью. 
В мелочных лавках велась торговля разными съестными изделиями и мелочной 
рухлядью. Кроме этого в городе имелись 13 казенных питейных домов, в которых 
продавалось разное вино, водка и пиво, и 4 герберга (ресторана), в которых можно 
было приобрести английское вино, фруктовые водки, кофе, шоколад [9, л. 2].

Ежегодно в Екатеринославе проходило пять ярмарок, продолжавшиеся по восемь 
дней. На ярмарки из разных губерний приезжали купцы, торговавшие сукнами, 
шелковыми и хлопчатобумажными тканями и прочими товарами. Жители соседних 
селений пригоняли на ярмарки для продажи лошадей и рогатый скот.

Много товаров доставлялось в город речным путем по Днепру. Весной из 
Смоленской, Минской и Киевской губерний барками перевозился строевой сосновый, 
еловый, дубовый, кленовый лес, деревянная посуда, хлеб, пшеничная и житная мука, 
деготь, канат, стекло. Суда с грузом шли дальше в Николаев и Xерсон. Полноводный 
Днепр не только служил судоходной водной артерией, но и обеспечивал жителей 
города богатыми уловами рыбы. В нем вылавливались ценные ее виды, в том числе 
осетры, севрюга, стерляди, но в большей степени ловились лещи, судаки, окуни, 
белизна, голавли, сельди, плотва, марина, которые не только употреблялись на 
пропитание, но и шли на продажу.

Часть жителей города занимались извозом, другие -  столярным, кузнецким,
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сапожным, слесарным и портняжным промыслом. На 5 салотопных заводах 
изготавливались свечи, продававшиеся не только в Екатеринославе, но и в Харькове 
и других местах. На 3 кирпичных заводах имелось по одной печи, в которых 
обжигались на продажу кирпичи.

К городской земле в Экономических примечаниях было отнесено 586 дес. 1527 саж. 
земли под поселением, 270 дес. 2217 саж. пашенной земли, 3615 дес. 1264 саж. выгона, 
2 дес. 1860 саж. мелкого кустарника и 1053 дес. 471 саж. неудобных мест [9, л. 2-4]. 
Земля представляла собой серопесчаный грунт, на котором наилучшие урожаи давали 
рожь, пшеница и просо. Вокруг селения имелись места, пригодные для выращивания 
огородных растений [9, л. 4 об.]. Рядом с городом в отдельную дачу была выделена 
земля, на которой располагались суконная и шелковая фабрики, состоявшие в ведомстве 
мануфактур-коллегии [9, л. 5].

В 1806 г. уездный статус получает город Александровск (с 1921 г. переименован 
в Запорожье). Согласно описанию, сохранившемуся в фонде Экономических 
примечаний, город Александровск в начале XIX в. имел в окружности 6 У верст и 
располагался на возвышенном месте на левом берегу Днепра и на правом берегу 
речки Мокрой Московки. В городе имелись деревянная соборная церковь, два 
казенных каменных дома и два казенных деревянных дома, одно каменное училище, 
деревянная больница, каменный провиантский магазин, 4 каменных обывательских 
дома, 382 деревянных обывательских домов, 22 торговые лавки, 4 деревянных 
питейных дома, 3 ренсковых погреба (магазин с торговлей алкоголем на вынос), две 
деревянные торговые бани, 5 кузниц, 3 заставы [10, л. 1]. Сведения о количестве 
населения и количестве городской земли в описании не содержатся.

В городе Александровске ежегодно проводились три большие ярмарки 
продолжительностью до шести дней. По воскресеньям еженедельно 
организовывались торги. Местные купцы и мещане торговали на них шелковыми 
хлопчатобумажными материями, сукнами и разнообразными мелочными товарами 
[10, л. 2 об.].

В фонде Экономических примечаний сохранились несколько описаний уездного 
города Бахмута (с 1924 г. переименован в Артемовск). В Камеральном экономическом 
примечании описывается географическое расположение города с привязкой к рекам 
и большим дорогам, уделяется большое внимание описанию природной среды. 
Благодаря этому выясняется, что земля на этой территории относилась к песчаной 
и каменистой, к хлебопашеству была неспособна. В реках, на которых располагался 
город, ловились щуки, окуни, лини, караси, ерши, плотва. В пригородной местности 
водились зайцы, суслики, волки. Среди птиц в полях отмечены дрофы, тетерева, 
стрепеты, куропатки, перепелки, удоды, орлы, коршуны, ястребы, в реках имелись 
дикие утки, цапли и кулики [11, л. 4 об.].

В конце XVIII в. по данным Камеральных экономических примечаний в 
городе Бахмут числилось 2593 душ обоего пола (1253 м.д. и 1340 ж.д.), в том 
числе купцов -  282 д. (141 м.д. и 140 ж.д.), мещан -  448 д. (239 м.д. и 209 ж.д.), 
разночинцев -  1865 д. (873 м.д. и 991 ж.д.). К городской земле относилось 4079 дес.
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619 саж. земли, среди которой выделялась непосредственно земля под поселением -  
133 дес. 190 саж., пашенная земля -  18 дес. 1790 саж., сенокос -  3584 дес. 2039 саж. и 
неудобные места -  342 дес. 1400 саж. [11, л. 1-4 об.].

В описании города Бахмута, составленном старшим землемером Исаковым, 
даются уточненные сведения о количестве горожан. В городе в это время проживало 
5963 жителей (3174 м.д. и 2789 ж.д.). В окружности он имел 7 У версты. К городской 
земле было отнесено 4079 дес. 619 саж. Под самим поселением находилось 355 
дес. 2246 саж. удобной земли и 3 дес. неудобной. К выгонной земле принадлежали 
3380 дес. 1779 саж. удобной земли и 339 дес. 1400 саж. неудобных мест.

В самом городе в это время располагались каменные соборная и приходская 
церкви, две деревянные приходские церкви, одна церковь на кладбище, два каменных 
казенных дома, одно учебное заведение, больница, два каменных обывательских 
дома и 835 деревянных обывательских домов, 42 торговые лавки, 8 питейных домов, 
3 трактира, два герберга, 3 торговых бани, 25 кузниц. За городом размещался 
кирпичный завод [12, л. 1]. В городе ежегодно проводились три большие ярмарки, 
длившиеся до 10 дней. Местные купцы торговали шелковыми и хлопчатобумажными 
тканями, сукнами и мелочными товарами. Часть жителей Бахмута, закупив рогатый 
скот, свиные кожи и прочие товары, отправлялись для торговли в Москву и другие 
города [11, л. 2].

В описании Бахмута 1830-х гг. появляется запись о том, что город выстроен 
по высочайше утвержденному 1 ноября 1831 г. прожектированному плану. При 
этом окружность города осталась как прежде в размере 7 У верст, городская черта 
была ограничена со всех сторон земляным валом и рвом. Под самим поселением 
находилось 358 дес. 2240 саж. земли, в том числе 355 дес. 2240 саж. удобной и 
3 дес. неудобной. В новом описании содержатся дополнительные подробности, 
касающиеся истории города и его развития. В нем отмечается, что Бахмут был основан 
по Высочайшему повелению императора Петра I в 1702 г., для защиты от татарских 
набегов был укреплен земляным валом с цитаделью, который впоследствии был 
снесен. Герб города по утвержденному рескрипту Александра I представлял собой 
разделенный на две части щит. На нем посередине двух полей зеленого и черного 
цвета изображался химический знак соли [13, л. 1].

Среди казенных городских строений к 1830-м гг. к каменным принадлежали 
кладовая для денежной казны и тюремный замок для содержания преступников. К 
деревянным казенным строениям относились дом, где обучались дети городских 
жителей разным наукам и дом, где помещалась городская больница. Многие казенные 
учреждения, в том числе уездный и земский суды, казначейство, магистрат и полиция, 
размещались в обывательских домах. В дополнение к старому количеству строений 
по плану планировалось также построить каменные торговые лавки, каменный дом 
для присутственных мест и еще одну церковь. [13, л. 1 об.].

Описание 1830-х гг. содержит более подробные сведения о составе населения 
города. Общее их количество остается прежним -  5953 д. Среди них выделяются 
дворяне -  51 д. (25 м.д. и 26 ж.д.), служащие чиновники -  159 д. (78 м.д. и 81 ж.д.),
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священно и церковнослужители -  71 д. (42 м.д. и 29 ж.д.), канцелярские чиновники -  
39 д. (29 м.д. и 10 ж.д.), военнослужащие-инвалиды -  214 д. (134 м.д. и 80 ж.д.), 
отставные солдаты -  297 д. (185 м.д. и 112 ж.д.), кантонисты -  102 м.д., купцы -  
432 д. (258 м.д. и 174 ж.д.), мещане -  2117 д. (1106 м.д. и 1011 ж.д.), иностранцы -  
6 д. (4 м.д. и 2 ж.д.), казенные крестьяне -  2406 д. (1184 м.д. и 1222 ж.д.), дворовые 
люди при домах -  69 д. (27 м.д. и 42 ж.д.).

В Экономических примечаниях Ростовского уезда 1830-х гг. представлено 
описание города Азова и выгонной земли города Таганрога. По данным 
Экономических примечаний город Азов с выгонной землей занимал 1509 дес. 
1291 саж. Под самим поселением находилось 110 дес. 1386 саж. земли, к сенокосу 
было отнесено 384 дес. 162 саж., к лесу -  8 дес. 1352 саж., неудобным местам -  
1006 дес. 791 саж. в городе насчитывалось 444 двора. По 7 ревизии в нем числилось 
1627 душ обоего пола (948 м.д. и 679 ж.д.), в том числе дворян -  43 д. (16 м.д. и 27 ж.д.), 
купцов -  19 д. (11 м.д. и 8 ж.д.), мещан -  1084 д. (678 м.д. и 406 ж.д.)., священнослужителей 
-  28 д. (14 м.д. и 14 ж.д.), разночинцев и крестьян -  353 д. (181 м.д. и 172 ж.д.), 
казенных поселян -  100 д. (48 м.д. и 52 ж.д.).

В городе Азове имелась деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 
54 фруктовых сада при обывательских домах, 12 деревянных торговых лавок, 
3 питейных дома, 25 заводов для рыболовства, 1 салотопенный завод, 12 кирпичных 
заводов. Местные купцы торговали шелковыми и хлопчатобумажными материями, 
разными мелочными товарами. Казенные поселяне занимались хлебопашеством 
и рыбной ловлей. По дороге из Ейской крепости на левом берегу Дона 
располагалась земляная крепость, в которой имелись каменная церковь Святителя 
и Чудотворца Николая и каменная казенная казарма [14, л. 6-7].

Таким образом, материалы Экономических примечаний и отдельные описания 
городов Екатеринославской губернии содержат важную фактическую информацию, 
собиравшуюся в ходе проведения Генерального межевания. Они включают обширный 
круг сведений о городском населении и хозяйстве уездных городов, губернского 
центра, отдельных посадов. Городские земли включают в себя не только земельные 
площади под самим городским поселением, но земли предместий, сенокосов, выгонов. 
Изучение подобной структуры позволяет выяснить характер занятий городских 
жителей, оценить сложный территориально-хозяйственный комплекс каждого 
города, проследить динамику развития городов.
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