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ЗАСЕЛЕНИЕ СТАНИЦЫ СЛАВЯНСКОЙ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

История первоначальных заселений ряда населенных пунктов 

Краснодарского края в современной исторической науке освещена 

поверхностно и имеет множество белых пятен. В качестве восполнения таких 

пробелов кратко рассмотрена история заселения станицы Славянской, 

образованной в связи с необходимостью российского освоения Северного 

Кавказа. На примере отдельной семьи рассмотрена причина переезда 

переселенцев во вновь образованную станицу. 
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SETTLEMENT OF THE VILLAGE SLAVIANSKAYA 

IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 

History of initial settlements of a number of settlements of Krasnodar Krai in 

modern historical science is studied superficially and has a set of white spots. The 

history of the settlement of the village of Slavyanskaya, formed in connection with 

the need for Russian development of the North Caucasus, is briefly considered as a 

replacement of such gaps. On the example of separate family the reason of moving 

of immigrants to the newly formed page is considered. 
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История станицы Славянской (с 1958 г. город Славянск-на-Кубани) 

относительно подробно рассмотрена начиная с конца XIX – начала XX вв., 

предшествующий период ее существования практически не исследован. 

Многие славянцы, как и большинство жителей старых населенных пунктов, 

не знают и не задумываются, когда и откуда, по какой причине прибыли на 

новое место жительства их предки. Все меньше остается источников 

информации, из которых можно извлечь данные о первых жителях ст. 

Славянской. Ушли из жизни многие старожилы, помнившие рассказы своих 

родителей, дедов и бабушек о первых годах жизни станицы. Навсегда 

утеряно большинство документов, касающихся довоенной жизни станицы. 

На старом общественном кладбище практически не сохранилось 

дореволюционных надгробий, многие довоенные и часть послевоенных 

погребений безымянны и сравнены с землей, не осталось склепов. Из 



людской памяти практически стерлись имена тех, кто строил и обустраивал 

молодую кубанскую станицу, забылось, как протекал процесс заселения и 

освоения прилегающей территории. 

Поселения на территории г. Славянска-на-Кубани известны с 

античного времени – в IV–III вв. до н.э. здесь находились поселения 

дандариев (меотское племя, известное с VI в. до н.э. по I в. н.э.) и эллинское 

торговое поселение [9, с. 45]. В период позднего средневековья на 

территории города располагалось генуэзское торговое поселение Ло-Коппа. 

В 1747–1775 гг. здесь располагался ногайский город-крепость Ени-Копыл. В 

1783 г. количество населения на правобережной Кубани резко уменьшилось 

– часть кочевавших здесь ногайцев была переселена в приуральские степи, 

часть бежала на левобережье Кубани. С 1792 г. приазовская часть 

правобережной Кубани (Черномория) начинает заселяться Черноморским 

казачьим войском. Одним из первых населенных пунктов в Черномории 

стало казачье поселение у р. Чѐрная Протока [1, л. 31]. Распределение 

переселенцев по территории происходило неупорядоченно, в результате чего 

в 1794 г. начались мероприятия Черноморского войскового правительства по 

плановому расселению, в основу которых лег принцип куренной 

принадлежности. Ряд поселений изменили свое первоначальное 

расположение, часть казаков была переписана из одного куреня в другой [11, 

с. 54]. В 1794 г. рядом с переправой через р. Протоку и Копыльским 

кордоном было поселено Джерелиевское куренное общество [10, с. 19]. В 

1796 г., в связи с невозможностью селянам заниматься хлебопашеством, по 

предложению войскового кошевого атамана З.А. Чепега обществу было 

выделено новое место для селения на р. Понуре [2, л. 3]. 

Вновь поселение у переправы через р. Протоку возникло в 1865 г., 

когда на территории первого участка Темрюкского уезда в числе пяти вновь 

образованных станиц Кубанской области указом военного министра 

Российской империи Д.А. Милютина была основана ст. Славянская. Таким 

образом, как и в предшествующий период, основная составляющая 



российской колонизации Северного Кавказа находилась в сфере военного 

ведомства. Фактическое заселение станицы начато в начале 1866 г. В наши 

дни немалая часть жителей г. Славянска-на-Кубани является потомками 

первых поселенцев станицы. Информацию о составе первопоселенцев можно 

извлечь из рассеянных по архивам немногочисленных документов 

дореволюционного периода, а также из скудных воспоминаний жителей г. 

Славянска-на-Кубани. 

В 1866 г. в станице поселилось около сотни семей. Часть из них 

переселились из соседних, часть – из закубанских станиц. В последующие 

годы к станичникам присоединились переселенцы еще почти из тридцати 

кубанских станиц. Часть поселенцев прибыла из центральных российских и 

малороссийских губерний. В качестве примера мотивации к переселению 

кубанцев во вновь образованные кубанские станицы рассмотрим историю 

семьи Болотенко. До 1854 г. семья проживала в ст. Витязевой. С началом 

Крымской войны последняя была расформирована, семьи переселили в ст. 

Староминскую. В связи с тем, что Болотенко не были приписаны к станице и 

находились на положении временных беженцев, надел в станичном юрте они 

получить не могли. В 1857–1858 гг. на р. Уруп было образовано 6 станиц, 

население которых приписывалось в Кавказское линейное казачье войско. В 

числе поселенцев одной из этих станиц (Подгорной) оказалась семья 

Болотенко [3, л. 566]. В начале 1866 г. семья переселяется в ст. Славянскую, 

что, по видимому, связано с неудобством ведения торговли в ст. Подгорной, 

т.к. семья занималась чумачеством (торгово-перевозным промыслом). 

Расположение ст. Славянской было выгоднее ст. Подгорной по отношению к 

торговым центрам и коммуникациям. По воспоминаниям старожила, три 

брата Болотенко с семьями прибыли на необжитую, заболоченную 

местность, установили походную церковь, представлявшую собой шатер. 

Вместе с другими поселенцами Болотенко занялись ирригационными 

работами по осушению местности [8]. За десятилетие семья несколько раз 

сменила принадлежность к казачьим войскам: до 1858 г. состояли в 



Черноморском казачьем войске, с 1858 по 1865 гг. – в Кавказском линейном 

казачьем войске, с 1865 г. – в Кубанском казачьем войске. Смены 

принадлежности к казачьим войскам являлись следствием внутренней 

миграционной и административной политики государства. 

В г. Славянске-на-Кубани существует предание, согласно которому 57 

семей первопоселенцев были бывшими крепостными боярыни Хомутовой с 

Курской губернии. Вожаком у них был некий Терехов [7, с. 26]. В 

метрических книгах ст. Славянской имеются записи, касающиеся семьи 

казака Терехова. В Курской губернии проживала графиня Е.С. Хомутова, 

владевшая имением, в котором до 1861 г. насчитывалось более 100 душ 

крепостных [12, с. 368]. Эти данные подтверждают предание, а значит, в 

числе первопоселенцев были семьи бывших крепостных графини 

Е.С. Хомутовой, которые вскоре после поселения в станице были приписаны 

в казачество. После поселения крестьян станица разделилась на две части: 

вниз по течению от переправы через р. Протоку проживали казаки, вверх по 

течению – «тереховцы». Вскоре данное деление потеряло смысл, т.к. 

«тереховцы» были приписаны в казачество, а представители обеих сторон 

заключали браки и становились кумовьями. 

В 1868 г. после упразднения ст. Екатеринодарской и включения ее 

территории в состав г. Екатеринодара 52 семьи в числе 132 душ мужского 

пола по причине своего отказа перехода из казачества в мещанство были 

переселены в ст. Славянскую [4, л. 1–5]. В последующие годы целые семьи, 

отдельные жители бывшей ст. Екатеринодарской и екатеринодарские мещане 

переселялись в ст. Славянскую. 

В 1877 г. атаман В. Колесников сообщал, что в числе первых 

поселенцев станицы были кубанские казаки и иногородние Черниговской, 

Курской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Харьковской, Полтавской, 

Таврической и Екатеринославской губерний. В общественной и домашней 

жизни у казаков и иногородних различий не было, хозяйства велись 

одинаково. 130 человек из числа поселенцев занимались бродяжничеством, 



пьянством и находились в неизвестных местах с момента основания станицы. 

В станице проживало десять бабок и знахарей, лечивших шептанием. 

Станичники были преимущественно суеверными, верили в знахарство и 

колдовство [6, л. 23–24]. На 1879 г. станица состояла из восьми продольных и 

шести поперечных улиц, носивших порядковые номера [5, л. 10]. 

До начала 1880-х гг. население станицы численно оставалось 

достаточно невысоким. Согласно данным метрической книги за 1874 г., в 

станице родилось 39 мальчиков и 51 девочка [6, л. 25.]. Практически все 

иногородние быстро переходили из мещанского и крестьянского сословий в 

казачество. С начала 1880-х гг. ситуация изменилась: численность станицы 

стала быстро увеличиваться за счет новых переселенцев, главным образом 

крестьян из центральных губерний. Большинство их в казачество включено 

не было. Отметим, что в сословном отношении первые жители станицы 

принадлежали к казачеству, крестьянству и мещанству (иногородние), в 

малом количестве присутствовало дворянство и духовенство. 

Интерес вызывает вопрос о трансформации имен первых станичников. 

Нередки случаи, когда имена, фамилии и отчества поселенцев изменялись в 

той или иной степени по разным причинам. В записях конца XIX в. 

малороссийские имена стали заменяться на великороссийские: 

Мина/Минович на Михаил/Михайлович, Стефан/Стефанович на 

Степан/Степанович, Мартин/Мартинович на Мартын/Мартынович и т.д. В 

документах встречаются различные вариации фамилий, относившиеся к 

одной семье: Ефименко/Евфименко/Ефименков, Бова/Бовва, 

Пивоваров/Пивовар, Шаповалов/Шаповал и др. По большей части ошибки и 

изменения в написании связаны с малограмотностью писаря. В настоящее 

время нередки случаи, когда потомки одного предка имеют разные фамилии, 

например: Ефименко и Евфименковы или же Объедко и Объедковы. Были 

случаи наличия среди переселенцев однофамильцев или семей с очень 

схожими по звучанию фамилиями. Так, в 1874 г. в станице поселилась семья 

иногородних Карпенко, выходцев из Черниговской губернии, которая 



вскорости была приписана в казачество, а в начале XX в. в станице 

поселилась еще одна семья Карпенко, которая оставалась иногородней и в 

казачество приписана не была. Похожая ситуация произошла и с 

поселившимися в 1866 г. в станице казачьей семьей Болотенко и осевшими в 

станице в начале XX в. крестьянской семьей Болотиными. 

География мест, откуда прибывали переселенцы в ст. Славянскую, 

весьма обширна и насчитывает несколько десятков населенных пунктов из 

более чем десятка губерний. Условно поселенцев можно разделить на две 

группы – переселенцы со станиц Кубанской области и переселенцы с 

территории других областей. Таким образом, мы видим, что заселение 

станицы Славянской явилось следствием активных миграционных процессов 

второй половины XIX в. в Российской империи в целом и в Кубанской 

области в частности, что было связано с необходимостью освоения региона. 
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