
Исторические науки

УДК 728.8  

  
       

Шкрибитько Е.А.,
кандидат исторических наук, доцент 

Донецкого национального университета 
(г. Донецк, ДНР)

   

ОСНОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УСАДЬБЫ А.М. ПОТЕМКИНА 
В СВЯТЫХ ГОРАХ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы основания и развития усадьбы А.М. Потемкина в 
Святых горах. Исследованы вопросы земельных и природных ресурсов, населенных пунктов, относящих-
ся к Святогорскому монастырю. Представлена родословная владельцев усадьбы, их деятельность, а 
также история имения в XVIII-XX вв.
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FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF POTYOMKIN’S 
MANOR IN HOLY MOUNTAINS

Summary: the article presents the issues of foundation and development of Potemkin’s Manor in Holy Mountains. 
It has been investigated issues of land and natural resources, settlements related to Svyatogorskiy monastery. In the 
article it has been presented family tree model of owners of the manor, their activity and also history of the manor 
in XVIII-XX centuries.
Keywords: Holy Mountains, Svaytogorskiy monastery, Svaytogorskiy health resort, manor, household facilities, 
monastery property, church reform, administrative and territorial reform, monks.

В меловых ущельях возвышенного правого берега Северского Донца, в пределах современного 
города Святогорска Донецкой области расположен один из древнейших архитектурных и духовных 
памятников Донбасса – Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь (с 2004 г. – Лавра).

Стабильное развитие этой обители было прервано после выхода Высочайшего Манифеста Ека-
терины II от 1764 г. На землях Южной Украины этот документ вступил в действие в 1786 г. В соответ-
ствии с Манифестом, в интересах дворянства была проведена секуляризационная реформа, которая 
перевела значительную часть церковно-монастырской собственности в государственную казну. В на-
чале 70-х гг. XVIII в. у монастыря изъяли слободы Боровенька и Мостки, населенные украинцами [1].

Процесс закрытия Святогорской обители продолжался около года и начался после того, как им-
ператрица Екатерина II посетила монастырь в 1787 г. 29 августа 1787 г. в Святых Горах начал работу эко-
ном-директор Екатеринославского наместничества Федор Корбе с ордером на закрытие Святогорского 
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монастыря, подписанным князем Г.А. Потемкиным. Документом предписывалось: «…деревни, земли, 
Святогорскому монастырю принадлежащие, в силу Высочайшего указа об обращении сих поселян в 
казаки Чугуевские от монахов отобрать и, положа на план, прислать оный к его Светлости с описа-
нием числа душ и угодий…» [2]. До июня 1788 г. за Святогорским монастырем было закреплено 2000 
душ крепостных крестьян [3]. Ф.М. Корбе сделал подробное описание монастырской собственности. 
В июне 1788 г., по указу Белгородской духовной консистории и распоряжению Святейшего Синода, 
монастырь был закрыт. Монастырских поданных перевели в разряд экономических крестьян, кото-
рые непосредственно подчинялись специальному государственному ведомству – Коллегии экономии 
(с этим связано название указанных крестьян). Кроме общегосударственных налогов, они еще платили 
дополнительный налог. Некоторых экономических крестьян царское правительство распределило сре-
ди монастырей на правах «монастырских служителей» [4]. Однако монастырские крестьяне недолго 
оставались в статусе чугуевских военных поселенцев. Через три года бывшие монастырские села вошли 
в состав наследственного имения князя Григория Потемкина под наименованием «местечко Свято-
горск», а сами крестьяне стали крепостными светлейшего князя.

Монахи должны были оставить свои кельи и перебраться в другие монастыри или поселиться 
среди крестьян и мещан. Для предотвращения грабежей в помещениях бывшего монастыря оставили 
стражу – «нарочный караул». Успенский собор был приспособлен под приходскую церковь с ограни-
ченным причтом и необходимым церковным инвентарем. Оставшееся монастырское имущество, по 
консисторскому указу от 1788 г., должно было поступить в Архиерейскую ризницу [5].

С 1790 г. новым собственником Святогорья стал князь Григорий Александрович Потемкин-Тав-
рический. По легенде, ехавший из Крыма светлейший князь был поражен красотой Святых Гор и вы-
просил у императрицы Екатерины II эту «рощицу» (так князь называл это место), чтобы построить тут 
дворец [6]. В дарственном письме на Святогорское имение, датированном 10 октября 1790 г. Екатерина 
II пишет: «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, дав тебе рай земной сегодня, как ты на-
зываешь эту дачу, которую ты у меня просил, прошу тебя, если вздумаешь оную паки продать, предпоч-
тительно мне оную продать. Прощай, Бог с тобой, я ужасно как слаба» [7].Осенью 1790 г. Г. Потемкин 
из Бендер писал своему помощнику М.Л. Фалееву, основателю Николаевского морского порта: «Мне на 
именины прислан яхонтовый (рубиновый) червчатой большой и дорогой перстень и дача пожалована 
Святогорская, 1400 душ, со всеми угодьями…» [8]. Официальные бумаги на владение «Святогорска с 
деревнями» были готовы к началу 1791 года. Весной того же года готовился доклад Г. Потемкину по 
данному вопросу. Правитель Таврической губернии В.В. Каховский писал в своем письме в канцеля-
рию светлейшего князя в марте 1791 г.: «перед отъездом в Яссы намерен я осмотреть некоторые уезды 
по левой стороне Днепра и быть в Святогорске, дабы иметь хотя малое понятие о тамошних местах» 
[9]. Однако Г.А. Потемкин не успел воспользоваться подарком Екатерины II, поскольку вскоре умер. За 
указанным имением числилось 27 тыс. десятин земли или 25,5 кв. верст, из которых 9,3 тыс. десятин 
были пашенными угодьями, а 10 тыс. десятин – лесные угодья [10]. В РГВИА (ф. 423, д. 191) хранится 
землемерная карта, где обозначены владения князя Г. Потемкина – села Студенок, Богородичное, Бан-
ное, Яровое, Новоселовка и хутора Верхний и Средний Славянского уезда [11]. Бывшие монастырские 
поселения, как собственность князя Г. Потемкина, были также включены в опись населенных пунктов 
Екатеринославского наместничества 1795 г. Этот источник зафиксировал за селами Студенок, Богоро-
дичное, Банное, Яровое, Новоселовка, Пришиб с хуторами 550 дворов, в которых проживало 1627 муж-
чин и 1507 женщин. За указанными населенными пунктами было закреплено 600 десятин земли под 
участками, 9360 дес. пашенной, 200 дес. сенокосной и 10000 дес. лесной земли, а также 2060 дес. и 2026 
саженей непригодной земли. Общее количество занятой под поселениями земли составляло 24020 де-
сятин и 2026 саженей. Общее количество населения составляло 3134 человека. В среднем на двор прихо-
дилось по 5 человек обоих полов [12]. По данным Изюмского духовного правления, за 1797 г. население 
подмонастырских сел распределялось так: 1) Богородичное – 101 двор и 836 человек (415 мужчин и 421 
женщина); 2) Банное – 37 дворов и 272 чел. (148 муж. и 124 жен.); 3) Пришиб – 21 двор и 169 человек (83 
муж. и 86 жен.). Общее количество поселенцев составляло 1277 человек (646 муж. и 631 жен.). Они за-
нимали 159 дворов. В среднем на двор приходилось по 8 человек обоих полов [13]. Приведенные данные 
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свидетельствуют, что население бывших монастырских слобод в конце XVIII в. было многочисленным.
В новом имении Потемкина были две приходские церкви, одна в Студенке, вторая – бывший 

монастырский Успенский собор. Большинство монастырских сооружений постепенно обветшало, в 
некоторых из них жили и хозяйствовали приходские священники с семьями. В таком состоянии Свя-
тогорское имение подлежало разделу среди наследников светлейшего князя. Собственных детей у Г.А. 
Потемкина не было, поэтому наследство делилось между близкими родственниками сестер Потемкина: 
Марии, Пелагеи, Марфы. К моменту раздела имущества сестры и их мужья уже умерли и наследниками 
стали их дети, т.е. племянники и племянницы князя. Святогорское имение отошло к наследственной 
части сына Марфы Потемкиной и смоленского шляхтича Василия Энгельгардта – Василия Васильевича 
Энгельгардта. Новый владелец был в чине генерал-поручика. Имел репутацию рачительного хозяина, 
содержал в порядке свои имения, которые приносили солидный доход. Его имение, под наименованием 
Святогорск, в первой половине 90-х гг. XVIII в. находилось в составе Славянского уезда Екатеринос-
лавского наместничества и объединяло несколько населенных пунктов: села Студенок, Богородичное, 
Банное, Яровое, Новоселовка, Пришиб, в которых проживало 3134 крепостных крестьян [14]. Однако 
новая система административно-территориального деления себя не показала эффективной, и в 1797 г. 
был произведен возврат к старой губернской системе. Территория Изюмского уезда была расширена 
за счет территории Славянского уезда Екатеринославского наместничества и вошла в состав Слобод-
ско-Украинской губернии. Практически была восстановлена прежняя (1765 г.) граница Слободско-У-
краинской губернии с центром в г. Харькове. Сам Славянск утратил статус уездного города и вошел 
в состав Изюмского уезда в качестве заштатного города. Святогорское имение генерал-поручика В.В. 
Энгельгардта обозначено на генеральном плане Изюмского уезда под №126. В границах местечка Свя-
тогорск находились населенные пункты по обоим берегам Северского Донца: Студенок, Богородичное, 
Банное, Яровое, Новоселовка, Пришиб, Нетриусский, в которых проживало 4162 слободских крестьян 
[15]. Экономическое описание имения содержит следующие статистические данные: в с. Студенок на 
1797 г. проживало 249 мужчин и 212 женщин – всего 461 слободских крестьян. В селе была приходская 
церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Там же находился деревянный господский 
дом, при котором был устроен винокуренный завод на 5 котлов. Еще одно винокуренное заведение на 4 
котла размещалось на расстоянии 1-й версты от господского дома на Студенецком протоке. Производи-
тельность винокуренного завода в с. Студенок достигала 5 тыс. ведер в год. Вблизи села, на Студенецком 
протоке, находилась мельница о шести поставах, на которой намолачивалось до 100 четвертей муки в 
год. В с. Богородичное проживало 777 человек (391 мужчина и 386 женщин). В д. Банное – 287 слободских 
крестьян (159 мужчин и 128 женщин). Деревня расположена при озере Банном, напротив упраздненно-
го монастыря. В д. Яровая проживает 389 слободских крестьян (187 мужчин и 202 женщины). Деревня 
находится при р. Яровой, на которой сооружена мучная мельница о трех поставах. Неподалеку, на про-
токе Гутнецком, еще мельница о трех поставах. На мельницах ежегодно намолачивают до 50 четвертей 
муки. В д. Новоселовка при р. Нетриус проживает 1457 человек (705 мужчин и 752 женщины) слобод-
ских и великорусских крестьян. В д. Голодолинской – 366 человек (172 мужчины и 194 женщины) велико-
русских крестьян. Расположена на р. Голая Долина. С правой стороны р. Нетриус – хутор Нетриусский, 
в котором проживает 257 человек (120 мужчин и 137 женщин) слободских крестьян. Под указанными 
населенными пунктами Святогорска, включая хутор Пришиб, на правом берегу Северского Донца, 500 
десятин земли. В составе имения числилось 9860 десятин пахотной земли, на которой работают кре-
стьяне указанных селений и которые состоят на оброке. Сенокос расположен на р. Нетриус и в других 
местах между лесом. Кроме того, в имении имеется 3220 десятин земли спорной с соседскими дачами 
[16]. В Святых Горах собиралась одна Успенская ярмарка, на которую приезжали купцы из разных губер-
ний. В это же время наблюдалось большое количество богомольцев, несмотря на закрытый монастырь.

Хозяйственное руководство имением возлагалось на управляющего, который имел цен-
тральную усадьбу в с. Студенок и гостевые покои в бывшем доме настоятеля монастыря. Во второй 
половине 90-х гг. XVIII в. эту должность занимал ротмистр Василий Науменков, а в 20-х гг. XIX в. – 
поручик Петр Демчинский.

После кончины В.В. Энгельгардта Святогорское имение должно было быть разделено между пя-
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тью его сестрами. Однако известно, что целостность имения и возрождение близлежащего Святогор-
ского монастыря (в 1844 г.) обеспечили Александр Михайлович Потемкин и его супруга Татьяна Бори-
совна (в девичестве Голицына). Они упросили мать А.М. Потемкина (сын от первого брака), княгиню 
Татьяну Васильевну Юсупову, «скупить себе все четыре участка, чтобы не разделилось такое прекрас-
ное наследство» [17]. Святогорское имение Т.В. Юсупова унаследовала в 1828 г. и частично хозяйство-
вала здесь через своих управляющих вплоть до своей смерти в 1841 г. Из архивного дела следует, что в 
числе других имений подлежало разделу между наследниками «в Харьковской губернии в Изюмском 
уезде местечко Святогорск с деревнями. Тут проживало 3136 душ мужского пола [18]. Известно, что за 
Святогорское имение А.М. Потемкин «уступил более тысячи душ в других имениях…» [19].

Для возобновления закрытого Святогорского монастыря Потемкины отписали 300 дес. земли и по-
ложили на счет монастыря 10 тыс. рублей, с которых обитель ежегодно получала проценты. В течение 1842-
1843 гг. Татьяна Борисовна хлопотала об открытии древнего монастыря, на должность наместника была 
выбрана кандидатура иеромонаха Глинской пустыни Арсения. В возобновлении Святогорской обители 
также активно участвовал архиепископ Иннокентий, возглавлявший в это время Харьковскую епархию.

15 января 1844 г. последовало Высочайшее утверждение императором Николаем I доклада Св. 
Синода о восстановлении Святогорского монастыря под наименованием Святогорской Успенской об-
щежительной пустыни по уставу Сафрониевской и Глинской пустыней Курской епархии. Вместе с о. 
Арсением изъявили желание перейти в Святогорскую обитель еще 12 монахов Глинской пустыни. В 
апреле 1844 г. братия прибыла в Святые Горы. 15 августа 1844 г. Святогорский Успенский мужской мо-
настырь был заново открыт [20].

Сразу же после возобновления Святогорской пустыни при помощи Потемкиных и других благо-
творителей (ктиторов) монастыря, началось коренное переустройство обители. Старые и ветхие строения 
снесли. На их месте построили новые корпуса – настоятельский, братский, палатный и трапезный, гости-
ницу для приезжих. Территорию монастыря обнесли кирпичной стеной с красивыми башнями по углам.

После выхода Манифеста 1861 г. Александра II об отмене крепостного права, в Святогорском 
имении Потемкиных была проведена реформа по освобождению крестьян. Последние наделялись 
участками земли в личное пользование с выплатой оброка и отработочных дней в имении помещика. 
Условия освобождения оговаривались в договоре, который именовался Уставной грамотой. Согласно 
«Уставной грамоте тайного советника и кавалера А.М. Потемкина», в селе Банном (нынешний Свято-
горск) и приписанной к нему деревне Татьяновка в 1862 г. числился 321 человек мужского пола [21]. 
На каждого из них было отписано по 2 десятины 1,2 саженей² на душу. За это причиталось выплатить 
оброк в сумме 6 руб. 49 коп. серебром в год, а со всех крестьян – 2037 руб. 86 коп. Кроме того, со всех 
душевых голов полагалось отработать в пользу А.М. Потемкина 9107 рабочих дней мужчинам и 6526 
дней – женщинам [22]. В грамоте также оговаривались условия для рыбной ловли в озерах при Донце 
и охоты в лесных угодьях А.М. Потемкина. Допуск на эти промыслы оформлялся в имении с разре-
шения владельца. Такие же уставные грамоты (договоры) были подписаны с крестьянами всех сел и 
деревень, входивших в имение А.М. Потемкина. От имени владельца имения договора подписал по 
доверенности управляющий Григорий Васильевич Гнилицкий. Однако в декабре 1863 г. А.М. Потем-
кин направил прошение, в котором писал, что в выданных договорах, заключенных с крестьянами сел 
Новоселовка, Богородичное, деревни Голая Долина, хуторов Среднего и Александровского и сельца 
Макатихи… некоторые статьи ограничивают право собственности и просит таковые статьи считать 
отмененными. Возможно, А.М. Потемкин возражал против некоторых положений договора, которыми 
предусматривалось совместное владение с крестьянами некоторыми участками земельных владений. 
Так, уставной грамотой пос. Богородичное предусматривалось общее пользование с крестьянами уро-
чища Миневский Яр [23]. Особо следует отметить выделенную луговую землю в с. Банном, где ежегод-
но проводилась Успенская ярмарка. Эта земля на левом берегу Донца, напротив Святогорского мона-
стыря, оставалась в собственности А.М. Потемкина и сдавалась на время ярмарки торговцам в аренду 
за установленную плату. Всего под ярмарку было отведено 30 дес. земли [24].

Новые экономические отношения пореформенной России, введенные в Святогорском имении, 
не поколебали основы помещичьего хозяйства А.М. Потемкина и продолжали приносить существен-
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ный доход. При Потемкиных на озере Банном были заложены основы Святогорского курорта. В имении 
в специально обустроенных павильонах устраивались великолепные балы с роскошными угощениями.

Потемкины жили в Петербурге, но ежегодно посещали свое имение в августе, на престольный 
праздник Успения Пресвятой Богородицы, празднуемый в Святогорском монастыре.

Усадьба Потемкиных не сохранилась до нашего времени. Представление о характере этого соо-
ружения дают литографические изображения, отображающие виды ансамбля Святогорского монасты-
ря середины XIX в. Известно, что летняя резиденция Потемкиных имела множество открытых галерей 
и балконов, с которых Татьяна Борисовна слушала песнопения и службы в Святогорском монастыре. 
В основном изображения усадьбы схематичны и не всегда четки. Единственное изображение, кото-
рое позволяет вполне определенно и четко представить отдельные детали интерьера этого здания, в 
частности, галереи первого этажа, это литография «Вид на Святогорскую пустынь с веранды усадьбы 
Потемкиных в Святогорске», выпущенная в середине XIX в. типографией Поль Пети. Большинство 
изображений не датировано.

Самые ранние из имеющихся изображений можно отнести к началу или середине 1850-х гг. На 
них здание выглядит как одноэтажное прямоугольное сооружение в центральной части и двухэтаж-
ное - в ризалитах по бокам. Центральная часть представляет собой открытую галерею, выполненную 
в виде пяти высоких арочных проемов, образованных спаренными колоннами ионического ордера, 
поддерживающими арочные перемычки. Верхние этажи ризалитов также представляют собой галереи 
с тремя открытыми проемами. Проемы также образованы колоннами, но колонны поддерживают не 
арочные перемычки, а прямолинейные горизонтальные конструкции.

Позднее во внешний и, возможно, во внутренний облик здания вносятся изменения. На более 
поздних изображениях центральная часть здания еще имеет открытую галерею, а в верхней части – 
галереи уже отсутствуют. Вместо них были сделаны оконные проемы. Также над центральной галере-
ей появляется полукруглый с боковыми уступами аттик, в центре которого размещается трехчастное 
слуховое или мансардное окно.

Территория перед зданием приобретает упорядоченный вид: появляется огражден-
ная металлической оградой полукруглая площадка. К югу и северу от здания были сооружены
дополнительные постройки.

В дальнейшем в усадьбе были убраны все галереи. Открытые проемы центральной галереи так-
же закладываются, что превращает ее в закрытый вестибюль с обычными окнами и входной дверью, а 
над аттиком центрального входа устанавливается высокий флагшток с флагом.

Известно, что Т.Б. Потемкина умерла в 1869 г. и была похоронена в Сергиевой Лавре Санкт-Пе-
тербурга. Детей и прямых наследников у Потемкиных не было. Единственная родная сестра А.М. По-
темкина – Екатерина Михайловна (в замужестве графиня Рибопьер) умерла, скончались и два ее сына. 
Поэтому после смерти Потемкиных Святогорское имение отошло внуку Е.М. Рибопьер – графу Геор-
гию Ивановичу Рибопьеру [25]. Именно при Рибопьерах бывшая усадьба Потемкиных из временной 
(летней) резиденции становится местом постоянного проживания и вокруг главного усадебного дома 
появляются дополнительные службы и летние павильоны. Новый владелец также открывает в с. Сту-
денок конезавод и ипподром.

Крупным предприятием в Святогорском имении был лесопильный завод в с. Банном. По ар-
хивным данным здесь работало в 1904 г. 90 человек рабочих [26]. В имении также разводили крупный 
рогатый скот редких пород.

Расширяется территория Святогорского курорта. Граф Рибопьер застраивает территорию на ле-
вом берегу Донца (в сосновом лесу) гостиницами, дачными домиками, ресторанами. Создается админи-
страция курорта. Принимались предварительные заявки на отдых. Сезон начинался 15 мая. Курорт был 
телефонизирован, имел почтово-телеграфную контору. Этот курорт посещали как граждане Российской 
империи, так и иностранцы. Отдыхающие активно посещали Святогорский Успенский монастырь, осо-
бенно в крупные храмовые праздники, большой популярностью пользовалась Успенская ярмарка [27].

Граф Г.И. Рибопьер умер в 1916 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. После Ок-
тябрьской революции бывшее имение национализировали. В усадьбе открыли приют для беспризор-
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ных детей. В.Н. Дедов в своей книге пишет, что специальный комитет по охране памятников искусства 
в 1919 г. предпринимал попытки спасти усадьбу от разрушения, но сделать это не удалось [28]. В 1920-х 
гг. усадьба горела и была полностью разграблена, а ее строения разобраны на строительный материал. В 
1922 г. закрыли Святогорский монастырь. На базе бывшего монастыря открыли Дом отдыха им. Артема.

Современный архитектор Г. Дядюшенко провел проектные и научно-исследовательские рабо-
ты с целью восстановления усадебного комплекса Потемкиных-Рибопьеров. На территории особняка 
проводились археологические раскопки. Были найдены строительные и отделочные фрагменты, а так-
же обломки предметов бытового назначения (кафельные изразцы и т.д.).

Таким образом, зародившись как монастырское имение в XVII в., Святогорск постепенно раз-
вивался как единый экономический комплекс на территории Подонцовья. Трансформация Святогор-
ского имения из монастырского в дворянское в конце XVIII в. способствовала увеличению количества 
населенных пунктов и росту производительных сил. Развитие крупного помещичьего хозяйства на 
бывших монастырских землях активизировало торговлю, а природные ресурсы Подонцовья способ-
ствовали развитию курортного отдыха в имении Потемкиных-Рибопьеров. Революционные преобра-
зования после 1917 г. коренным образом изменили судьбу как самого имения, так и древнего Свято-
горского монастыря. Имение было разрушено, а обитель закрыта. Именно с возрождением усадьбы 
Потемкиных-Рибопьеров весь архитектурный ансамбль открытого в 1992 г. Святогорского монастыря 
и окружающей территории приобретет исторически законченный вид.
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