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Аннотация. В данной статье на основе письменных источников и их анализа мы 

рассматриваем вопрос колонизации Мелитопольского уезда в конце  XVIII – второй 

половине XIX вв. проследим три волны колонизации, а так же особенности данного 

процесса, на основе этого сможем определить этническую составляющую этой местности, 

затронем вопрос развитие инфраструктуры в уезде в конце XIX в.   
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Annotation: In this article, based on written sources and their analysis, we consider the 

issue of colonization of Melitopol county at the end of the XVIII – second half of the XIX 

centuries. we will trace three waves of colonization, as well as the features of this process, based on 

this we will be able to determine the ethnic component of this area, we will touch on the issue of 

infrastructure development in the county at the end of the XIX century. 
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Мелитопольский уезд – это северная часть Таврической губернии, данная территория 

была слабо заселена вплоть до середины XIX в. хотя колонизация этой местности началась 

еще в конце XVIII в. причиной этому была медленная колонизация. Специфика освоения 

территории северной части Таврической губернии создала предпосылки формирования 

полиэтнического состава населения. Освоение происходило как благодаря переселению из 

внутренних регионов Российской империи, так и благодаря иностранной колонизации. 

Цель статьи изучить особенности заселения Мелитопольского уезда, плотность 

населения на данной территории, а также этническую составляющую. 

В ходе исследования использовались общенаучные и специально-исторические 

методы исследования: анализ, синтез, описательный и сравнительно-исторический методы. 
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Сама по себе материковая часть Таврической губернии была не густонаселенной (21 

душа на квадр. вер.) связывалось это не с плохими природными условиями, а с тем что 

заселение тут было довольно медлительным «В 50-х г. XIX в. на территории губернии были 

всё еще пустые степи, по которым перемещались ногайцы, а те – крестьяне, которые начали 

приходить на эти территории, забирали себе не регламентированное кол-во земли для 

перепашки» [4, с.64]. 

Первой волной колонизации можно считать переселение на территорию 

Мелитопольского уезда российских и малороссийских крестьян «Заселение Таврической 

губернии осуществлялось, в первую очередь русскими и украинскими крестьянами, 

началось сразу после ликвидации Крымского ханства» [2]. Однако, мы знаем, что так 

называемых «украинских крестьян» не существовало, это были крестьяне Малороссии.  

В конце XVIII в. Таврия, особенно северная ее часть (Перекопский и 

Мелитопольский уезды), заселялась отставными солдатами, государственными крестьянами 

из русских и малороссийских губерний, беглыми крепостными и крепостными крестьянами, 

введенными сюда в принудительном порядке русскими помещиками, а также иными 

людьми, приглашенными в новую область из Молдавии и других частей султанской Турции. 

Уже в 1790 г. в Северной Таврии возникло около 40 сел и деревень, населенных 

государственными и помещичьими крестьянами, более или менее крупными среди них были 

Большая Знаменка, Малая Знаменка. Каховка, Водяная, Благовещенская, Рогачик, Князь-

Григорьевка, Веселая, Хитровка, Васильевка, Преображенская. [4, с.58] 

Говоря о составе населения уже Мелитопольского уезда, то по данным книги 

«Крестьянское хозяйство в Мелитопольском уезде» составленной К. Вернером и С. 

Харизоменовым в период 1884 г. количество крестьян составляло: 227 тысяч 744 (чел. обоих 

полов), около поселков так же жили люди разных сословий, не принадлежавших к составу 

данного общества, количество таких людей было ориентировочно равно: 14 тысяч 752 (чел. 

обоих полов), а примерное количество арендаторов составляла: 2 тысяч 962 (чел. обоих 

полов). Не учтены жители г. Мелитополя и поселений: Геническ, Васильевка, Благовещенка, 

так же не считали людей, находившихся в этом уезде по работе, частных землевладельцев с 

их семьями и священнослужителей. Всё сельское население было расположено в 157 

населенных пунктах. [5, с 46]. 

Мелких поселков (в которых менее 29 дворов) было всего 10, в то время больших 

населенных пунктов было 49 – в них было более 500 дворов. Такая густонаселенность 

сельской местности обусловлена тем-что плодородная почва была на всем пространстве 

уезда, не было необходимости ставить дворы на отдаленном расстоянии друг от друга, 
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тратить лишние расходы на рытье глубинных колодцев и т.п. [5, с. 48]. 

Второй же волной колонизации можно считать переселение сюда староверов. В 

порядке принудительного переселения образованы в 1802-1820 гг. по правому берегу р. 

Молочной селения Терпенье, Тамбовка, Спасское (Дубовое) и Троицкое. Переселенцами 

были духоборы, преследуемые православной церковью и самодержавием. Сначала они были 

высланы из своих губерний - Тамбовской и Воронежской − в Сибирь, а затем сюда, на 

«молочные воды». [1] 

Духоборы − одна из наиболее крупных и непримиримых сект православия. Опасаясь 

распространения их влияния среди православного населения и отхода последнего от 

православной церкви, игравшей крупнейшую роль в угнетении и порабощении народа, 

самодержавие не давало духоборам подолгу засиживаться на одних и тех же местах. Так, в 

одном из указов Александра I было написано: «Духоборцев, кои вновь сею ересью в войске 

Донском заразились и остались в ней упорными, переселить в Таврическую губернию на 

молочные воды, куда же переведены были духоборцы из Тамбовской и других губерний» 

[1]. 

Следует упомянуть о том, что духоборы жили не долго на территории северной 

Таврической губернии. В 1841-1843 гг. правительство выселило их в Закавказье. В 

официальном документе об их переселении писали так: «Едва только вы поселились на 

отведенной вам земле, как во имя вашей веры и по приказанию ваших лжеучителей начали 

убивать людей, жестоко обращаться с ними, скрывать у себя беглых солдат, утаивать 

преступления, совершенные вашими братьями, и повсюду оказывать неповиновение и 

презрение к власти... Во имя общественного порядка ваше присутствие здесь не может далее 

терпимо, и вы должны быть удалены в такие местности, в которых были бы лишены 

возможности вредить вашим ближним.» [1]. 

Освободившиеся духоборческие слободы заселялись в течение примерно 20 лет. 

Первые кто направился сюда – это крестьяне из северной части Мелитопольского уезда 

(Михайловка, Балки, Серогозы и пр.), затем из Курской, Орловской, Воронежской, 

Тамбовской и Екатеринославской губерний. Последними поселились в 1862 г. выходцы из 

Полтавской и Черниговской губерний (около 100 семей). Часть из них − 30 семей, − не 

найдя свободных мест в духоборческих селениях, основала новый поселок − Ново-

Богдановку. [1]. 

Начинается иностранная колонизация края так же является третьей волной заселения 

этой территории. Под поселение меннонитов были отданы земли левого берега р. 

Молочной. Изначально они обустроились на территории Бельгии и Голландии, затем уже 
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меннониты переселились на территорию Германии и Польши «В 1804 г. меннониты 

прибыли в наш край и основали колонии Лихтенау (Светлодолинское), Блюмштейн 

(Каменское), Мюнстерберг (Прилуковка), Альтенау (Травневое), Орлов (Орлово). На 

следующий год были основаны колонии Блюменорт, Розенорт и Тиге, ныне входящие в 

черту с. Орлово, а позднее - Гуттерталь (Кирпичное) и Иоганнесруэ (Долинское)» [1]. 

«Гуттерталь и Иогансруэ до 1879 г. составляли самостоятельную волость. В 1877-

1879 гг., когда менониты были направленны отбывать воинскую повинность, население этих 

колоний выехало в Америку. Сами колонии вошли в состав Эйгенфельдской волости. 

Чешская колония − Чехоград − основана в 1869 г, выходцами из Богемии» [1]. Такие 

процессы на территории Мелитопольского уезда были не редкими.   

В конце XVIII - начале XX вв. появились и крупные частные землевладения: деревни 

Александровка (ныне с. Садовое) и Мордвиновка, хутора Корниса, Шредера, Фейна и др. 

[3].  

В нашей земле культивируются различные группы переселенцев, каждая из которых 

вносит свои уникальные методы природопользования и хозяйственной деятельности. Как 

писал А.С. Секеринский «у всех ведущим было скотоводство. К этому располагали и 

огромные тучные пастбища, и распространенное мнение, что таврическая степь «к 

земледелию мало способна» и «хлебопашество» не может столько приносить пользы, 

сколько скотоводство и рыболовство» [2] однако это утверждение неверное так как на 

территории уезда с момента массовой колонизации всегда ведущее место занимало 

земледелие, обусловлено это тем что данные территории представляют собой степную зону, 

помимо этого она богата черноземом, а так же здесь протекает р. Молочная, все эти факты 

создают хорошие условия для земледелия, хотя скотоводство было также не маловажным 

занятием для местного населения. 

Обустроенность и численность населения на территории северной Таврии росли. В 

конце XIX в. в Константиновке было 555 дворов (5799 жителей), две школы, три лавки, 

кирпичный завод. В Вознесенке - 685 дворов (4524 чел.), две школы, почтовая станция, две 

лавки, четыре мастерских, кирпичный завод. Им немногим уступало Терпенье: 545 дворов 

(4307 чел.), три школы, больничный приемный покой, аптека, 16 мастерских, 14 лавок 

(четыре − винных), 18 известковых печей, трактир, корчма. В Новониколаевке (486 дворов, 

4099 чел.) располагались школа, маслобойня, две кузницы, четыре лавки, два кирпично-

черепичных завода, пивная лавка и лавка виноградных вин. Семеновка того времени - это 

366 дворов 3444 чел.), две школы, три кузницы, три лавки и кирпичный завод. Астраханка с 

1875 г. была довольно крупным центром кустарного производства веялок (8 тыс. машин в 
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год) [3].  

«Были на территории края и специальные учебные заведения: в Эйгенфельде − 

сельхозучилище и женская сельхозшкола, в Орлове - училище для учителей, в Тиге − школа 

для глухонемых. В 1910-1917 гг. в Старобердянском лесничестве действовало одно из 

первых в Украине обществ по охране природы.» [3]. 

Года на рубеже XIX-XX вв. − время общероссийского кризиса. Население росло − 

наделы земли дробились. Из-за низкой культуры земледелия, бедности, частых засух 

крестьяне собирали урожай зерновых 2-3 ц/га. Еще одной проблемой являлись налоги − 

государственный оброк, земская, волостная и мирская подати. В 1884 г. в Семеновке было 

140 бедняцких, 112 середняцких и 25 зажиточных хозяйств. Половина бедного населения 

даже не имела тягловой силы, треть - коров, две трети - инвентаря. По итогу нищие селяне 

сдавали землю в аренду, продавали землю и имущество и нанимались в батраки, 

переселялись в города. Земля начала становиться всё более ценной, земледелие было 

прибыльным, ветряные и конные мельницы работали в полную силу. Товарообмену 

способствовали сезонные ярмарки, которые проходили в Мелитополе и Терпенье. 

Зажиточное хозяйство начало всё более укрепляться, образовывали самостоятельные 

поселки − хутора, занимались торговлей и ремеслом. В селах открывались столярные, 

сапожные, швейные мастерские. [3]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, на территории Мелитопольского уезда прошло 3 волны колонизации, 

первая волна — это переселение на территорию уезда отставных солдат, крепостных 

крестьян и беглых крестьян, вторая волна, заселение староверов на эту территорию, третьей 

же волной можно назвать переселение в этот край менонитов. 

Во-вторых, благодаря этническому многообразию переселенцев всех трех волн 

колонизации территория Мелитопольского уезда многонациональна, а также местность 

густонаселенная в силу того-что край представляет собой степь, почва богата минералами, а 

по всей территории уезда протекает р. Молочная, это создает условия, при которых 

поселения не имеет смысла располагать на дальних расстояниях друг от друга. 

В-третьих, концу XIX в. благодаря аграрному развитию начали развиваться 

транспортные сообщения что привело в свою очередь к развитию по всей территории уезда 

условий для комфортного проживания населения. Были построены школы, заводы, 

маслобойни, сельхозучилища, мастерские, больницы, аптеки и т.д.  
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