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Abstract. Introduction. In the presented article, based on a comprehensive analysis of historical sources and
historiographical material, an attempt was made to understand the problem regarding the existence of a specific
Cossack town. In the historical literature, there is an opinion about the existence of two Cossack towns in the Middle
Don region, within the modern Voronezh region, with the names “Donskoy” and “Donetsk.” However, not all researchers
agree with this. They are talking about a town known by two names. Methods and materials. The study used
historical-comparative, historical-genetic, and synchronous and diachronic methods of analysis. The source base
of the research was the “skaski” of the Don Cossacks and atamans, the letters of the tsarist government to the Don,
the diaries of P. Gordon and Ya. Markovich, cartographic material, lists of Don Cossack towns, replies of voivodes,
as well as embassy books. Analysis. In 1676, on the left bank of the Don, between its left tributaries Tolucheyevka
and Kazanka, near the mouth of the latter, a Donetsk town was founded, so named after the Sukhoi Donets River.
After its destruction in 1708, the Donskoy Monastery was founded on the right bank of the Don, which, with the
light hand of V.N. Tatishchev, began to be identified with the Don Cossack town that allegedly existed at this place.
Yet, there is no mention of any Donskoy town in the first of the surviving paintings of Cossack towns for 1593.
However, Donetsk town is well known not only from written sources but also from historical maps from the end of
the 17th century. Results. It is safe to say that the mounted Don Cossacks had one town called “Donetsk.”
The historical sources at our disposal do not report anything about the existence of the “Donskoy” town.
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Аннотация. Введение. В исторической литературе есть мнение о существовании двух казачьих город-
ков в районе Среднего Дона, в пределах современной Воронежской области с названиями «Донской» и
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«Донецкий». Однако ряд исследователей не согласен и говорит об одном городке, известном под двумя
названиями. В представленной статье предпринята попытка разобраться в этом вопросе. Методы и матери-
алы. Методологической основой работы является материалистическое понимание истории, базирующееся
на теории многоконцептуального изучения истории и теории многофакторного подхода. В исследовании
применялись методы анализа и синтеза, сравнительно-исторический и историко-генетический. Источнико-
вой базой исследования послужили «скаски» донских казаков и атаманов, грамоты царского правительства
на Дон, дневники П. Гордона и Я. Марковича, картографический материал, перечни (списки) донских каза-
чьих городков, отписки воевод, а также посольские книги. Анализ. В 1676 г. на левом берегу Дона, между его
левыми притоками Толучеевка и Казанка, недалеко от устья последней, был основан Донецкий городок,
названный так по речке Сухой Донец. После его уничтожения в 1708 г. уже на правом берегу Дона был
основан Донской монастырь, который с легкой руки В.Н. Татищева стал отождествляться с якобы существо-
вавшим на этом месте Донским казачьим городком. Однако ни о каком Донском городке в первой из дошед-
ших до нас росписей казачьих городков за 1593 г. не упоминается. Зато Донецкий городок хорошо известен не
только по письменным источникам, но и по историческим картам конца XVII века. Результаты. Можно с
уверенностью говорить, что у верховых донских казаков существовал один городок под названием «Донец-
кий». О существовании «Донского» городка имеющиеся в нашем распоряжении исторические источники
ничего не сообщают.

Ключевые слова: Донской городок, Донецкий городок, донские казаки, казачьи городки, Войско
Донское.
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Введение. При наличии сегодня боль-
шого количества работ, посвященных истории
донских казачьих городков, конкретное про-
шлое отдельных поселений изучено недоста-
точно. Это в первую очередь касается вре-
мени возникновения конкретного городка и его
месторасположения. В литературе, написан-
ной краеведами-любителями, прослеживает-
ся одна и та же тенденция: «удревнить» вре-
мя появления родной станицы. Но, как прави-
ло, такие попытки не имеют надежного под-
тверждения в исторических источниках. До
сегодняшнего дня остается не выясненным
вопрос, существовало ли два казачьих город-
ка на границе Войска Донского с названиями
«Донской» и «Донецкий», или это два разных
названия одного казачьего городка?

Методы и материалы. Основным ис-
следовательским приемом является метод
анализа и синтеза полученных данных, а так-
же такие специальные исторические мето-
ды, как сравнительно-исторический, позво-
ляющий нам сравнивать разные виды источ-
ников и находить в них как общие моменты,
так и расхождения; историко-генетический,
позволяющий проследить генезис представ-
лений в историографии о существовании двух
казачьих городков, с названиями Донской и
Донецкий.

Источниковой базой исследования послу-
жили «скаски» донских казаков и атаманов [2],
грамоты царского правительства на Дон [13],
дневники П. Гордона и Я. Марковича [6; 12],
различные варианты карты Юга России Брю-
са-Менгдена 1699 г. [7–9], посольские книги
по связям России с Ногайской Ордой [17].
В качестве историографии проблемы нами ис-
пользовались труды В.Н. Татищева, И.Н. Бол-
тина, Е.П. Маркова, З.А. Виткова, А.А. Шен-
никова, В.Н. Королева, Н.А. Мининкова,
Т.С. Рудиченко, М.А. Рыбловой, С.В. Черни-
цына, А.М. Булатова, О.В. Галковой, О.Н. Са-
вицкой, Н.Б. Скворцова [1; 3–5; 10; 11; 15;
16; 18–20].

Анализ. Спор историков о времени воз-
никновения Донецкого казачьего городка на-
считывает уже не одно столетие, а первое
упоминание в источниках об этом городке
восходит, вероятно, к дневникам Патрика Гор-
дона, одного из главных участников азовских
походов Петра I. Описывая свое продвиже-
ние к Азову во время второго похода в 1696 г.,
шотландец на русской службе пишет, что
1 мая в 8 часов утра отряд под его началом
подошел на кораблях к устью реки Богучар,
правому притоку Дона, «что в 15-ти верстах
от Донецкого – первого города, принадлежа-
щего донским казакам» [6, с. 24]. Через 2 часа
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пути отряд Гордона миновал речку Tulicefka
(Толучеевка), через час еще одну речку с тем
же названием. Обе речки впадали в Дон сле-
ва. В полдень русские корабли прошли мимо
скита, принадлежавшего Дивногорскому мо-
настырю, а спустя час – еще одного очень
бедного скита или монастыря, принадлежав-
шего казакам. Около 6 часов вечера отряд
Гордона достиг, наконец, Донецкого городка,
первого казачьего поселения на Дону, хотя, по
показаниям шотландца, он был похож скорее
на «жалкое село» [6, с. 24]. Далее Гордон пе-
речисляет по порядку все городки донских
казаков, встреченные им от Донецкого и до
устья Хопра. Выйдя 2 мая из окрестностей
Донецкого городка, в 5 часов утра корабли
Гордона миновали речку Казанку, левый при-
ток Дона, через 2 часа прошли второй каза-
чий городок Казанец (Казанская) на правом
берегу, около полудня миновали речку Пес-
коватку (левый приток), в 5 часов вечера до-
стигли третьего казачьего городка Мигулин-
ского, расположенного на левом берегу. Час
спустя они достигли речки Тихой, которая впа-
дает в Дон справа, в 8 часов вечера миновали
четвертый город – Тишанский, на левом бе-
регу. На следующий день, 3 мая в 5 утра Гор-
дон проплыл мимо пятого городка Решетова
на левом берегу, затем в полдень достиг ше-
стого города Вешки также расположенного на
левобережье, в 5 часов вечера миновал ус-
тье реки Хопер, а спустя час – седьмой город
Усть-Хоперский на левом берегу [6, с. 24].

Итак, перед нами уникальное перечис-
ление первых семи казачьих городков, рас-
положенных вниз по Дону, относящееся к кон-
цу XVII в. и снабженное дополнительными
географическими сведениями, позволяющи-
ми с большей уверенностью реконструиро-
вать их месторасположение: Донецкий; Ка-
занец – на правом берегу; Мигулинский –
на левом; Тишанский – на левом; Решетов –
на левом; Вешки – на левом; Усть-Хоперс-
кий – на левом. Как нетрудно заметить, един-
ственный городок, о котором Гордон не со-
общает, на какой стороне Дона он нахо-
дился – это Донецкий.

Важным источником, помогающим нам
локализовать местонахождение донских каза-
чьих городков, являются географические кар-
ты, составленные иностранными и отече-

ственными картографами в XVII–XVIII вв.
В первую очередь хотелось бы обратить вни-
мание на карту Юга России Брюса-Менгдена
1699 г. (v. 3) [9]. В 1696 г., во время Второго
Азовского похода, офицеру Преображенского
полка, генерал-майору Георгу фон Менгдену
(Юрию Андреевичу Фамендину) было пору-
чено измерить и описать земли от Москвы до
берегов Малой Азии и Крымской Татарии. На
основании этой описи другой офицер Преоб-
раженского полка, капитан артиллерии (в по-
следствии фельдмаршал и граф) Яков Дани-
эль Брюс составил карту [3, с. 97]. Первона-
чально карта была издана в 1696 г. в рукопис-
ном варианте. Во время Великого Посольства
(1697–1698) эта карта была вывезена в Гол-
ландию и там награвирована и выпущена в
свет в 1699 г. в Амстердаме по заказу гол-
ландского негоцианта Яна Тессинга на двух
разных досках с латинскими и русскими тек-
стами [3, с. 92]. Корме этих изданий гравиро-
ванных карт Менгдена-Брюса существуют
две рукописные, хранящиеся в Библиотеке
Академии наук и в Отделе картографии Го-
сударственного исторического музея [3, с. 93].

Карта Юга России Брюса-Менгдена
1699 г. (v. 3) представляет собой гравирован-
ный Я. Тессингом вариант на русском языке.
На ней отмечены казачьи городки в пределах
так называемого «Юрта донских казаков».
Вниз по реке Дон первым городком на карте
обозначен «Донецкой». Он нарисован на ле-
вом берегу Дона, между его левыми прито-
ками Толычевой (Толучеевкой) и Казанкой
ближе к устью последней [9]. Если сравнить
дневник П. Гордона с картой Брюса-Менгде-
на, то мы увидим, как эти два синхронных
источника, дополняя друг друга, помогают
нам лучше представить историческую геогра-
фию Донской земли конца XVII века. И са-
мое главное – с их помощью мы можем дос-
таточно точно локализовать местонахожде-
ние Донецкого городка. Если Гордон не ука-
зал, на каком берегу находился наш городок,
то карта Брюса-Менгдена предельно четко по-
казывает его на левом берегу Дона, недалеко
от впадения в него Казанки. То же описывает
и Гордон, говоря, что, переночевав у Донец-
кого городка и спускаясь дальше вниз по Дону,
в 5 часов утра они уже миновали речку Ка-
занку [6, с. 24].
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Однако есть в этих источниках и несов-
падения. Так, как мы помним, следующий за
Донецким казачий городок, названный у Гор-
дона, – это Казанец. На карте же его нет вов-
се, а следующим за Донецким обозначен Ми-
гулин, на левом берегу, за речкой Песковаткой.
Затем, в полном соответствии с показаниями
Гордона, на левом берегу, один за другим, обо-
значены «Тишанской», Решетов, «Веошка».
Последний в нашем списке Усть-Хоперский
городок на карте показан в устье р. Хопер, на
его правом берегу. У Гордона же ясно сказано,
что после того, как его отряд миновал устье
Хопра, примерно через час пути русские кораб-
ли достигли Усть-Хоперска [6, с. 24].

На русском рукописном варианте карты
Юга России, работы Брюса-Менгдена (v. 2),
Донецкий городок отмечен также на левом
берегу Дона, у устья Казанки [8]. А вот даль-
ше, вниз по Дону, обозначены городки Мигу-
лин, Тишанский и Усть-Хоперский, но нет го-
родков Решетова и Вешек. На последнем,
имеющемся в нашем распоряжении русском
рукописном варианте карты Брюса-Менгде-
на (v. 1), мы вновь встречаем все шесть ка-
зачьих городков, только вот месторасположе-
ние Донецкого городка здесь изменено [7]. На
этой карте Донецкий городок расположен на
левом берегу Дона, только уже гораздо бли-
же к устью Толучеевки, а не Казанки. Таким
образом, исторический картографический ма-
териал существенно дополняет показания
письменных источников, и позволяет нам с
большей уверенностью локализовать Донец-
кий городок на левом берегу Дона, недалеко
от места впадения в него реки Казанки.

Что касается именования Донецкого го-
родка Донским, то здесь, пожалуй, стоит при-
вести показания генерального подскарбия
Якова Марковича (1696–1770), содержащие-
ся в его дневнике [12]. Во второй его части
имеется описание Сулацкого похода, в кото-
рый Я. Маркович отправился в мае 1725 г. и
вернулся в марте 1727 года. Во время похода
этот представитель украинской казачьей стар-
шины побывал и на Дону. В частности, 21 фев-
раля 1727 г. Маркович доехал «до станицы
Донской, прозиваемой Казанка, отстоящой от
Вешок за 44 версты». Отсюда, проследовав
еще 25 верст и перебравшись через Дон, Мар-
кович с товарищами подъехали к монастырю,

называемому Донецким, где в монастырской
слободе они и заночевали. Дальше идут ин-
тересные рассуждения автора дневника о том,
что Казанская станица последняя (если под-
ниматься вверх по Дону) или первая станица
от верховий Дона, и других казачьих станиц
«тут нет». Хотя прежде здесь были казачьи
станицы и «именно Донская тут, где теперь
монастирь, а другие мало нижше оной, одна-
ко за змену Булавина и козаков Донских тут
збунтовавшихся, оние козаки виказнени, а на
то месте монастирь архимандрий устро-
ен» [12, с. 122].

Первое упоминание в историографии об
этом городке восходит к В.Н. Татищеву. Он
писал в своем «Лексиконе» (изд. 1793) о су-
ществовании Донского городка на месте бу-
дущего Донецкого Успенского монастыря.
Так, историк сообщал, что «главный их (дон-
ских казаков. – Я. П.) город был на Дону, на-
зываемый Донской, где ныне монастырь Дон-
ской». Относительно местоположения Донс-
кого монастыря В.Н. Татищев обозначил его
расположенным «на правом берегу реки Дон,
ниже Тулучеева 16 верст, где прежде был глав-
ный город донских казаков» [19, с. 267; 20,
с. 169–170]. Под Донским монастырем Тати-
щев явно подразумевал Донецкий, а Тулуче-
ев – это левый донской приток Толучеевка [10,
с. 60]. Выходит, приток левый, а сам городок
располагался на правом берегу Дона.

Относительно мнения В.Н. Татищева о
том, что Донской городок был главным горо-
дом донских казаков, причем еще во времена
Ивана Грозного, можно с уверенностью ска-
зать, что оно носило умозрительный характер
и не имеет подтверждения в источниках. Во-
обще казаки верховых и низовых городков
долгое время сохраняли обособленность, и
объединение их в единое войско с единой орга-
низацией управления и единой столицей про-
исходило постепенно, начиная с конца
XVI века. Закончился этот процесс объеди-
нения «низов» и «верхов» только в 20-е гг.
XVII в. [16, c. 50]. При этом единая организа-
ция в виде войска Донского стала складывать-
ся именно у низовых казаков и главным горо-
дом был Раздоры Донецкие, расположенный
при впадении в Дон Северского Донца [15,
с. 112]. По крайней мере, так считали в Мос-
кве [13, с. 3, 6].
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Другой выдающийся историк XVIII сто-
летия И.Н. Болтин (1788), вслед за В.Н. Та-
тищевым, отметил, что еще во времена Зо-
лотой Орды казаками на реке Дон был сде-
лан городок и «назван Донским, на самом том
месте, где ныне Донской монастырь» [1,
с. 342]. Поскольку И.Н. Болтин в своих исто-
рических взглядах прямо следовал за В.Н. Та-
тищевым, да и издал свой труд в той же ти-
пографии, то вопрос об использовании каких-
либо новых источников не стоит.

Воронежский краевед Е.П. Марков выс-
казал свое мнение по этому вопросу в конце
XIX в. (1893) [11]. Он утверждал, что слобо-
да Монастырщина в Богучарском уезде Во-
ронежской губернии, располагавшаяся на гра-
нице с землей Войска Донского, в прошлом
называлась «Донской верховой городок», а поз-
днее Донской станицей. Эта самая верхняя по
Дону казачья станица была стерта с лица зем-
ли Петром I за участие станичников в вос-
стании К. Булавина [11, с. 129]. Марков даже
высказывал предположение, что Донской го-
родок мог быть родиной этого знаменитого
атамана, а также что этот городок был пер-
вым казачьим городком на Дону, основанным
еще в XV веке. Он ссылается при этом на
географический словарь А.М. Щекатова
(1804), в котором, со ссылкой, в свою очередь
на В.Н. Татищева, говорится, что в 1487 г.
Иван III выселил касимовских и мещерских
татар на Дон к жившим уже там многим ка-
закам. И далее «первый их город был там,
где Донской монастырь, в 25 верстах от Бо-
гучара» [11, с. 129].

Однако вскоре Е.П. Марков начинает
именовать Донской городок Донецким: «До-
нецкий городок, торчащий на неприступном
обрыве Донского берега, на месте тепереш-
ней слободы Монастырщины» [11, с. 135]. Он
приводит письмо острогожского атамана
В. Тимофеева полковнику И. Сасу о движе-
нии воинских людей к Острогожску, датиро-
ванное 7 июля 1692 г., опубликованное в
XIII выпуске «Материалов по истории Воро-
нежской и соседних губерний», собранных
Л.Б. Вейнбергом: «Посылал я с Острогожс-
ка Степана Рыбалку с товарыщи 50 человек
в степь в приточные места до реки Белой Ка-
литвы и до Козачьяго Донецкого городка» [14,
с. 1335]. Со слов Тимофеева, казаки Донецко-

го городка сообщали, что калмыки, азовцы и
казаки-раскольники перешли на крымскую
(правую) сторону Дона между Решетовым и
Вешками и, отогнав у них табуны лошадей и
стада скота, двинулись на Острогожск и дру-
гие украинные города Изюмской засечной
черты [14, с. 1335–1336].

Далее Е.П. Марков приводит еще одно
любопытное свидетельство, относящееся уже
ко времени восстания К. Булавина, в котором
Петр I посылает приказ стольнику Степану
Бахметеву выступить в поход для охраны
«Донецкого и иных казачьих городков». Тут
же исследователь делает заключение, что
этот Донецкий городок и был тою «старою
Донскою станицею», которой он посвятил свою
статью [11, с. 142]. После подавления восста-
ния казаков под предводительством К. Була-
вина, Донецкий городок был уничтожен, о чем
свидетельствует указ царя Петра от 1711 г.,
предписывавший перенести утварь и колоко-
ла Азовского Предтечьего монастыря в «пу-
стой юрт на место казацкой станицы, называ-
емой Донской, учинившейся в то время Госу-
дарю и Государству неверной и за то истреб-
ленною» [11, с. 142]. С тех пор, заключает
Марков, заканчивается история Донецкого ка-
зачьего городка. Как мы видим, автор свобод-
но совмещает названия Донской и Донецкий,
считая их разными названиями одного и того
же верхнедонского казачьего городка.

Однако логично возникает вопрос – а что,
если здесь речь идет о двух разных казачьих
городках? При этом один – Донецкий – рас-
полагался на левом берегу Дона, а другой –
Донской – находился на правом берегу, на
месте современного села Монастырщина в
Богучарском районе Воронежской области.

Подробно разобрал версию Татищева об
основании Донского городка советский иссле-
дователь А.А. Шенников (1987) [21]. Отно-
сительно местоположения Донского монасты-
ря, на месте которого якобы существовал Дон-
ской городок со времен Ивана Грозного, уче-
ный справедливо отмечает, что оно хорошо
известно: на Дону немного выше станицы Ка-
занской [21, с. 101]. Однако исследователь со-
относит это место с наиболее вероятным рай-
оном обитания донских казаков, о которых пи-
сал бий Ногайской Орды Юсуф царю
Ивану IV в известной грамоте от августа
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1549 г.: «Холопи твои, нехто Сары Азман сло-
вет, на Дону в трех и четырех местех городы
поделали да наших послов и людей наших, ко-
торые к тебе ходят, и назад – коли они идут к
нам, и тех наших людей стерегут да розбива-
ют, а иных до смерти бьют, а иных отпуща-
ют» [17, с. 307]. К такому выводу Шенников
приходит в силу рассуждений о том, что но-
гайских купцов донские казаки могли грабить
только на хоперско-донском междуречье или
немного южнее его за Хопром. Западнее этих
мест ногайские купцы ездить не могли. Да-
лее исследователь отмечает, что эти казаки
базировались, скорее всего, на правом берегу
Дона, а на Левобережье переправлялись толь-
ко для грабежей. При этом район Правобере-
жья, где, возможно, находились городки Сары
Азмана, по Шенникову простирался от окрес-
тностей станицы Казанской и далее вниз [21,
с. 101–102].

Что касается названия монастыря, приве-
денного у В.Н. Татищева, а за ним и у И.Н. Бол-
тина, то А.А. Шенников замечает, что у этих
историков приведено неправильное его назва-
ние – Донской, а правильное название – «До-
нецкий», поскольку назван он был по речке
Сухой Донец, на берегу которой он был рас-
положен. Исследователь справедливо сомне-
вается в том, что, как утверждал Татищев,
Донской городок был главным городом каза-
ков, проживавших в Мещере, поскольку от
Мещеры он расположен на расстоянии
500 км (!). Тем не менее А.А. Шенников ут-
верждал, что в середине XVI в. в Среднем
Подонье существовал казачий городок на
месте будущего Донецкого монастыря и при
этом он считался главным [21, с. 101–102].
Сообщивший же об этом Татищев пользовал-
ся то ли недошедшими до нас письменными
источниками, на которые он, по своему обык-
новению, не счел нужным сослаться, то ли ка-
кими-то устными легендами.

Интересная полемика по данному город-
ку развернулась в работах выдающихся Рос-
товских историков В.Н. Королева и Н.А. Ми-
нинкова. Так, Н.А. Мининков (1998) считает
датой основания городка – 1676 г. [15, с. 55].
А В.Н. Королев (2007), отмечая совершенно
необоснованным время возникновения Донец-
кого городка, относимое к XV в., приводит
дату 1678 г. или годом ранее [10, с. 58]. При

этом оба ученных ссылаются на один и тот
же документ – «скаски» донских атаманов и
казаков о времени возникновения их городков
и численности проживающих в них казаков»,
которые представил в Разряд 9 февраля 1704 г.
стольник М.Н. Кологривов. Отправлен он был
для сбора данных «в прошлом 703-м году по
имянному в.г. указу» по реке «Дону по левую
сторону». По тем «скаскам», собранным
стольником, значилось, что городок «Донец-
кой, построен тому ныне 27 год, в нем жите-
лей 88 человек» [2, с. 119–123]. Получается,
что В.Н. Королев отнял 27 лет от 1704 г., ког-
да М.Н. Кологривов предоставил данные в
Разряд, а Н.А. Мининков вел отчет от 1703 г. –
когда, собственно, стольник записал «скаску»
от казаков Донецкого городка. Как представ-
ляется, версия Н.А. Мининкова выглядит бо-
лее убедительной.

В соответствии с месторасположением
Донецкого городка В.Н. Королев приводит
данные походных и путевых журналов Петра I,
чертежной книги К. Крюйса о том, что горо-
док находился на левой (ногайской) стороне
Дона, выше речки Сухого Донца (или просто
Донца), левого притока Дона [10, с. 58]. Но
есть и другие предположения. Так, Н.А. Ми-
нинков пишет, что Донецкий городок был рас-
положен выше Мигулина, несколько выше
Казанского перевоза, у впадения в Дон спра-
ва речки Сухой Донец. Этот городок, по мне-
нию ученого, находился ниже Меловой и Бо-
гучара, то есть за пределами «Воронежской
вотчины», и эти земли войско Донское счита-
ло своими [15, с. 55]. Однако все в том же
документе, который мы приводили относи-
тельно уточнения времени появления Донец-
кого городка, недвусмысленно сказано, что
Максим Кологривов был послан для сбора
информации «по реке Дону по левую сторону:
в Донецком, Мигулинском, в Старотишанском,
в Решетовском, в Вешенском, в Яблонском, в
Усть-Хоперском, в Усть-Медведецком, в Рас-
попинском, в Перекопском, в Кремянном, в
Ылавле, в Качалине, да на речке Песковатке
в Песковатском, да на реке Хопре в Буканов-
ском, да на речке Большой в Большелуцком,
итого в 16-ти городках» [2, с. 120]. В то же
самое время другой царский стольник – Ми-
хайло Пушкин, был отправлен с аналогичным
заданием, но «по правую сторону реки и по
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Северскому Донцу и на запольных речках» [2,
с. 120]. Непонятно, почему все же используя
один и тот же источник В.Н. Королев поме-
щает Донецкий городок на левом берегу Дона,
а Н.А. Мининков на правом, когда из докумен-
та следует, что прав именно первый.

При этом еще Е.П. Марков был уверен,
что современная ему слобода Монастырщи-
на возникла на месте Донецкого городка,
а она-то и находится на правом берегу Дона.
Это утверждение краеведа основано на его
предположении. Здесь есть правда еще один
нюанс, связанный с притоком Сухой Донец.
Сегодня Сухой Донец впадает в Дон справа.
Однако, по утверждению того же В.Н. Коро-
лева, правый приток Дона стал называться
Сухим Донцом уже позже, с 1711 г. [10, с. 58].
Поэтому и произошла путаница с локализаци-
ей Донецкого городка в историографии. Как
представляется, если основываться на дан-
ных стольника М.Н. Кологривого, то Донец-
кий городок располагался именно на левом
берегу Дона ниже Богучара и выше Мигулин-
ского городка. Это был самый верхний каза-
чий городок по Дону.

Донецкий городок во время подавления
восстания К.А. Булавина был взят правитель-
ственными войсками В.В. Долгорукова и пол-
ностью уничтожен 26 октября 1708 г. [10, с. 59].
Больше он уже не был восстановлен, а утверж-
дение Е.П. Маркова о том, что на месте Донец-
кого городка была основана слобода Монастыр-
щина, можно считать ошибочным.

Что касается названия городка – «Донс-
кой», то по мнению В.Н. Королева, оно выгля-
дит довольно странным. Ученый объясняет это
тем, что название было дано городку пришлым
населением, постоянно на Дону не проживав-
шим. Возможен и другой вариант – название
городок получил за пределами Дона, а собствен-
ное название городка было забыто [10, с. 60].

Подробных описаний Донецкого городка
до нас не дошло. Казачий городок можно счи-
тать аналогом русских застав и крепостей, по-
явившихся на южных окраинах Московского
государства в XVI–XVII вв., которые долгое
время выполняли только военные функции и в
окрестностях которых не было сельских посе-
лений [5, с. 95]. Самые ранние свидетельства
источников о казачьих жилищах относятся к
первой трети XVII века.

В конечном итоге ответы на многие по-
ставленные в данной статье вопросы могут
дать археологические раскопки на предпола-
гаемом месте расположения Донецкого город-
ка. Опыт подобных археологических работ на
месте донских казачьих городков уже имеет-
ся. В качестве примера можно привести ар-
хеологическое изучение Кагальницкого город-
ка, проведенное в середине прошлого века,
которое позволило установить его месторас-
положение и устройство [4].

Результаты. Таким образом, относи-
тельно времени возникновения Донецкого го-
родка можно с уверенностью сказать следую-
щее. Утверждение Е.П. Маркова о том, что
Донецкий городок появился еще в XV в., не
находит обоснования в имеющихся источни-
ках. Ошибочным было и отождествление Дон-
ского монастыря с Донским городком. Донец-
кий городок был основан в 1676 г., находился
на левом берегу Дона, между его притоками
Толучеевка и Казанка, недалеко от устья пос-
ледней. Свое название он получил от речки
Сухой Донец или просто Донец. Сегодня Сухой
Донец впадает в Дон справа. Следовательно, у
верховых донских казаков существовал один
городок под названием «Донецкий». О суще-
ствовании еще и «Донского» городка в имею-
щихся в нашем распоряжении исторических
источниках нет информации.
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