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Старомарьевка 

XVIII - XIX века 
В 1777 году Россия во второй половине XVIII века 

продолжала укреплять свое положение на Северном 

Кавказе. В связи с этим Екатерина II утвердила проект 

строительства Азово – Моздокской укрепленной линии. На 

укрепление оборонительной линии в этом же году были 

переведены казаки Волжского и Хоперского пехотных 

полков, затем драгуны Кабардинского и Владимирского 

полков. Рядом с укреплениями появились солдатские 

слободы, казачьи станицы, селения. Первые основывались 

на берегах рек, где был строевой лес, плодородная почва. 

В 1786 году на реке Чла казаками Хоперского полка, а в 

последствии и переселенцами из Воронежской, Курской и 

Черниговской губерний, было основано несколько хуторов: 

Мальцовка, Хохловка, Дульцовка, Малаховка и др., по 

фамилиям родов, проживающих в них хуторян.  Потом они 

слились в одно село. Сначала село называлось Марьино, по 

преданию так назвал село командир Хоперского полка по 

имени своей жены Марии.  



 
Но потом многие жители переселились на западную 

окрестность от города Ставрополь и образовали село 

Новомарьевку, а наше село стали называть Старо-Марьевка. 

Село расположено в 19 км на восток от города Ставрополя. 

Лежит село на низменности, защищенной с юга горой, а с 

севера - отлогой возвышенностью, постепенно переходящей 

в степное пространство. На южной стороне села протекает 

река Чла. 

В 1789 году было проведено первое межевание земель и 

составление планов земельных участков в уездах 

Кавказского наместничества. По его результатам составлен 

список населенных мест Кавказской губернии, самый 

ранний в архивных документах – «Ведомость казенных и 

партикулярных сел, слобод и деревень Кавказской 

губернии» за 18 декабря 1789 года. В состав 

Ставропольского уезда входило село Марьино 

(Марьинское) –991 души мужского пола и 571 души 

женского пола (главным образом однодворцы). 

Переселенцы были однодворцы из центральной России, и 

это обстоятельство наложило свой отпечаток на создание 

своих традиций быта сельчан и казаков.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также свой отпечаток наложило соседство с 

народностями Кавказа, которые жили по соседству:  

чеченцы, кабардинцы, осетины. 

Жили казаки и селяне, как правило, большими семьями. 

Для жилья на первое время они рыли землянки, накрывали 

их хворостом, соломой и насыпали землю. Вниз к полу 

делались ступеньки, внутри обмазывали глиной и белили. В 

землянках ставили печь для отопления. Некоторым семьям 

приходилось жить в землянке не один год, пока собирались 

средства для постройки хаты. 

Строили хаты из местных природных материалов: 

соломы, хвороста, камыша и глины.  Хата представляла из 

себя каркас из прутьев, хвороста, их обмазывали с двух 

сторон глиной несколько раз, каждый раз высушивая 

предыдущий слой, их называли турлучные.  

Еще были хаты саманные, их делали из самана – кирпичи 

из смеси глины с соломой и навозом, месили босыми 

ногами или на лошади. Затем эту смесь в тачках возили на 

ровное место, накладывали в деревянную форму,  

высушивали их на солнце и они являлись строительным 

материалом.  



 
Сверху строение покрывали камышом или снопами из 

соломы злаковых культур. Основная работа по постройке 

жилища обычно проводилась несколькими семьями 

родственников, соседей или даже целой улицей. После 

такой тяжелой работы устраивалось угощение. А доработки 

уже делала каждая семья своими силами. 

Пол в хате был земляной – «зём», помазанный глиной и 

посыпанный песком. Внутри и снаружи хаты были 

побелены белой известью и имели опрятный, праздничный 

вид. 

В каждой хате стояла русская печь с лежанкой. В печи 

готовили пищу, она обогревала помещение, на печи можно 

было спать. Топили печь бурьяном (сухая трава), хворостом 

(хмызом) или кизяками – высушенный навоз. По над 

стенами в хате делали широкие лавки, на которых можно 

было спать. В хате было несколько окон, затянутых бычьим 

пузырем. Возле каждой хаты был двор, его огораживали 

невысоким плетнем из хвороста. Этот плетень помогали 

взрослым делать и дети. Перед хатой обычно был «чистый» 

двор, а за ней «задний» двор. Там находились базы для 

скота, свиней, птицы.  



 
Переселенцы, после прибытия, начали заниматься 

разведением скота, а затем приступили к распашке земли, 

начали заниматься земледелием. Казаки и прибывшие 

переселенцы должны были кормить свои семьи, поднимать 

детей, чтобы они не умерли с голода. Небогатому на 

степной земле урожаю угрожали град, засуха, саранча, 

болезни, набеги горцев, которые поджигали посевы, угоняли 

скот. Но нужно было бороться с этими обстоятельствами и 

некоторые года были очень тяжелые, и наступал голод, 

начинались болезни. Но как бы ни было тяжело, селяне 

работали и выживали. 

Поначалу просторы для распашки были большие, и 

каждая семья распахивала земли столько, сколько могла 

обработать, т.е. сколько в семье было скота и рабочих рук. 

Распахивать целинные земли было очень тяжело и те сохи, 

которые переселенцы привезли с собой, были совсем не 

пригодны. Землю обрабатывали деревянными и железными 

плугами. Деревянные плуги изготавливали сами крестьяне в 

селе, а за железными плугами, ездили в город Ставрополь. 

Для вспашки лучше подходили выносливые волы, чем 

лошади, в ход шли лопаты, мотыги и человеческий труд. 



 
На обработанной земле сеяли пшеницу, рожь, овес, 

ячмень, гречиху, просо и лён. Первые урожаи после 

вспашки целины были хорошие, но потом урожайность 

падала, т.к. доступное в те времена удобрение – навоз, шел 

на отопление жилища. Потом уже земледельцы 

приспособились чередовать высеваемые культуры и 

оставлять некоторые поля на отдых – «под пары». Селяне 

убирали урожай и косили сено для скота вручную косами и 

серпами. Для обмолота зерна использовались цепи, 

каменные катки. Потом  сами земледельцы изготавливали 

молотилки и веялки для обработки зерна.  

Урожаи зависели от погодных условий. Непривычный 

климат  с засушливыми и малоурожайными годами, а иногда 

стихии с ливнями и градом, нападениями саранчой, полевых 

грызунов были причиной плохих урожаев, а из этого 

следовали голод не только для людей, но и для скота. На 

скот и людей при плохом питании нападали массовые 

болезни и голод. Очень трудно было выживать на новом 

месте.  

Не всем приезжим понравились новые необжитые 

места. Желающих вернуться на родину было немало.  



 
Болезни и высокая смертность, неурожаи, неустройство 

быта значительно осложняли освоение новых мест. 

Но постепенно селяне приспосабливались к новым 

условиям земледелия, сеять посевы приходилось раньше, 

чем в центральной России, чтобы они могли вызреть до 

засушливого времени летом 

Жители села также занимались рыболовством, 

овощеводством, и садоводством, у некоторых селян были 

даже тутовые рощи и они  занимались шелководством.  

В самом селе воды для питья не было, жители брали ее из 

колодцев, отстоящих от села на расстоянии 8 верст. Вода в 

этих колодцах была пресная, хорошая. Люди также 

собирали дождевую и снеговую воду. Затем были 

построены 2 водонапорные колонки в центре села. Воду 

носили в ведрах на коромыслах. 

Основу питания селян составляли сельскохозяйственные 

продукты собственного производства. В каждой семье был 

свой огород, на котором выращивали овощи: капуста, 

картофель, лук, свекла, морковь и др. вскапывали огороды 

вилами и лопатами, грядки рыхлили тяпками. Также 

выращивали табак. 



 
Огородничеством занимались в основном женщины и 

подростки. Много сажали картофеля, капусту, их меняли на 

арбузы, дыни и другие продукты, которые по 

климатическим условиям невозможно было выращивать в 

данной местности. Арбузы ели свежими, их солили, а также 

варили из них мед – «нарлек». 

На зиму заготавливали картофель, лук, морковь, свеклу.  

Делали заготовки на зиму: квасили в деревянных кадушках 

капусту, огурцы, помидоры. Также засаливали - («мочили»)  

арбузы и яблоки. Заготавливали сухофрукты, боярышник, 

шиповник для компота - «узвара». 

Почти все семьи держали домашнее хозяйство. Почти в 

каждой семье были корова – кормилица, овцы, свинья, 

птица, лошади и волы. В бедных семьях, конечно, всего 

этого не было, даже и корову не могли себе позволить. В 

семьях, где была корова, делали творог, сметану, кислое 

молоко, ряженку, коровье масло. Собирали и солили 

сливочное масло на случай, когда корова бросит доиться. 

Все хранили в глиняных горшках. Свинью резали один раз в 

год, на какой-нибудь праздник. Мясо ели только в то время, 

когда не было поста по церковному календарю.  



 
Когда резали свинью – заготавливали свиной жир, 

домашнюю колбасу. Ее складывали в глиняные горшки, 

заливали жиром и хранили в подвале. Засаливали свиные 

окорока и потом коптили, обычно это делали к Пасхе.  

Излишки урожаев с полей, садов и огородов и 

домашних хозяйств селяне возили в Ставрополь на рынок: 

зерно, продукты скотоводства и сам скот, изделия местного 

производства.  Кто мог сам возил в город, а у кого не было 

возможности, излишки хлеба скупались местными 

крестьянами-ссыпщиками, которые и возили на продажу на 

рынок. Скот тоже гоняли на продажу на городские ярмарки. 

В городе покупали те орудия труда, продукты, предметы 

быта, которых не было в селе.  Ездили на быках по 

несколько подвод, чтобы обороняться от грабителей и 

нападений горцев, которые грабили имущество, угоняли 

скот, забирали в плен людей. Они нападали не только на 

обозы, но и образовавшиеся поселения. 

Своих ярмарок и базаров в селе не было, но в селе 

постепенно развивалась местная торговля и появились 

мануфактурные, бакалейные, галантерейные лавки, даже 

трактирные заведения и постоялые дворы. Для переработки 

зерна строились водяные мельницы. 



 
Также люди занимались переработкой кож животных, 

построились овчинодельные заводы и сапожные мастерские.  

Почти в каждой семье имелись станки для выделки 

холста из льна, который выращивали на полях, женщины 

также пряли шерсть овец и коз и вязали и ткали вещи для 

обихода семьи.  

В 1803 году в селе была построена церковь в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, Здание было деревянное 

на каменном фундаменте. Собрали его из дубовых бревен 

без единого гвоздя. За бревнами на постройку храма 

старомарьевцы ездили в Ростов-на-Дону, для чего выделяли 

по одной подводе с каждого двора. Колокола размещены на 

двух столбах. При церкви было 90 десятин земли. 

В 1811году согласно архивным сведениям в селе Старо-

Марьевском значилось следующее количество лиц 

мужского пола: однодворцев - 526 душ, экономических 

крестьян - 11 душ, государственных крестьян - 75 душ, 

малороссиян - 40 душ, войсковых обывателей и отставных 

солдат - по 2 души.  



   
В самом селении имелись: 130 дворов, деревянная 

православная Покровская церковь (построена в 1803 году) и 

семь мельниц. 

В 1819 году по каталогу земель Кавказской губернии 

селение Старомарьевка относилось к Ставропольскому 

уезду, местоположение на реке Грачевке и Чле и состояло 

из 645 дворов. 

Казацкая служба была тяжела и сурова. Казаки часто и 

почти полностью уходили в походы, участвовали в 

сражениях, несли сторожевую службу в пикетах. Военная 

служба у казака продолжалась долгие двадцать лет, она 

делилась на полевую и внутреннюю. Полевая служба 

состояла в содержании постов и караулов по кордонной 

линии, разделявшей земли славян и горцев. Внутренняя 

служба состояла в охране станиц, сопровождении 

арестантов, дежурства при станичных правлениях. 

 Кроме службы, казаки сами обрабатывали свои поля, 

разводили скот и птицу. Привлечение казаков на 

постоянную службу, частые отлучки из станицы тяжело 

отражались на хозяйстве. Дома оставались жены, старики и 

дети. Вся работа по хозяйству, в поле и дома ложилась на  



 
хрупкие плечи женщин и детей. Работа была непосильной и 

хозяйские наделы земли, количество скота уменьшалось.  

В 1845 году станица Старомарьевская входила в 1-й 

Ставропольский полк, который был причислен к 

Кавказскому линейному казачьему войску.  

Уроженцем станицы Старомарьевской являлся генерал-

лейтенант ККВ Демьян Ефимович Гетманов (1849-1910гг.), 

род которого происходил из известного Хоперского полка. 

Жители Старомарьевки страдали от набегов закубанских 

горцев, также как и другие жители селений, 

располагавшихся вокруг города Ставрополь. 4 мая 1850 

года близ станицы Отважной Лабинского отдела Кубанской 

области в неравном бою с горцами погибли две сотни 1-го 

Ставропольского полка: 59 казаков из ст. Старомарьевской, 

46 казаков из ст. Новомарьевской, 19 казаков из ст. 

Спицевской и 6 казаков из ст. Михайловской.  

В 1861 году станица Старомарьевская вошла в состав 

нового Кубанского войска, а местные казаки в период 1861-

1870 гг. проходили службу в 14-м конном полку 3-й 

бригады Кубанского Казачьего Войска (ККВ).  

В 1862 году открыта первая в селе школа. 



 
Казаки старомарьевцы принимали участие в Кавказской и 

Крымской войнах, подавлении Польского восстания в 1863-

1864 гг., привлекались к заключительной колонизации 

предгорий Западного Кавказа. 

После завершения Кавказской войны в 1870 году, когда 

необходимость в военной обороне отпала, станица 

Старомарьевская (886 душ мужского пола) была переведена 

в гражданское ведомство. 

Земледельцы сеяли пшеницу, рожь, ячмень, гречиху и 

просо. Урожаи зависели от погодных условий. В 

среднеурожайные годы хлеборобы собирали по 5000 

четвертей пшеницы, а в высокоурожайные годы – 8000 

четвертей.  

Почти у всех жителей села были огороды, у троих были 

рощи, а в 94 дворах были фруктовые сады. В огородах в 

большом количестве сажалась капуста, а также лук и другие 

огородные растения, которые шли для домашнего 

употребления, а капуста продавалась на сторону. В поле 

сажалось много картофеля. 

Многие жители занимались земледелием. Выращивали в 

основном пшеницу, рожь и овес, но также сеяли гречиху, 

просо, ячмень. Года выдавались урожайные, но в основном 



из-за засухи, града или саранчи урожаи были небольшие. 

Град в селе бывал почти ежегодно, а нападениям саранчи 

поля подвергались каждые 5-6 лет. 

Некоторые жители села успешно сочетали занятие 

земледелием и торговлей. Членами торгового общества 

Кубанского казачьего войска состояли: А. Черных, Ф. 

Богатырев, И. Подзолкин. Пшеница, рожь и овес 

продавались в г. Ставрополь, а ячмень, просо и гречиха 

оставались для своих нужд. Скот тоже продавался в город. 

В конце 19 века в селе было волостное правление, при 

котором имелся дом, пожарный насос, 4 тройки 

обывательских лошадей. Имелись в селе различные 

торгово-промышленные заведения: 2 мануфактурные, 3 

бакалейные лавки, 3 завода по выделке овчин, 2 трактора, 

16 водяных мельниц. 

Быт селян поднимался на более высокий уровень. Многие 

сельчане занимались разными ремеслами и рукоделиями. 

Для домашнего обихода женщины ткали грубый льняной 

холст, простое толстое сукно, из которых шили верхнюю 

одежду. Также изготавливали ковры из шерсти на 

пеньковой основе. Женщины сами даже изготовляли мыло, 

использовали сало и золу.  

Освещали жилища керосиновыми лампами. Убранство 

жилых комнат было простым: железные кровати, в углу 

встроенные шкафы, которые называли поставцами, лавки 

вместо стульев, стол. Посуда – глиняные кувшины, такие же 

миски, деревянные ложки. Воду носили на коромыслах.  

Белье гладили деревянными рубильниками, только в 40-х 

годах 20 века появились жаровые утюги, которые грели на 

керосинках, примусах и т.д. 
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