
Кашары

История села



 Около 400 лет назад на территории нашего района не было 
поселений. Местность была одним из самых живописных 

уголков Северного Дона с богатым растительным и животным 
миром. Кругом на сколько хватало глаз, тянулись бескрайние 
целинные земли. В этой глухой и дикой степи бродили стада 

дудаков, водились стрепеты, паслись косяки быстроногих 
сайгаков, водились перепела и куропатки. В густых лесных 

зарослях водились волки, олени, в реках и озерах - множество 
рыбы, а в камышах несметное количество гусей, уток, лебедей и 

другой дичи. Берега рек и озер одеты вековыми дубами, 
вербами, ольхами и другой древесной растительностью. 

   Река Ольховая: многим ли известно, откуда она получила такое 
название? Ольховой она стала называться потому, что на всем 
ее протяжении были сплошные заросли ольхи, но со временем 
она была хищнически вырублена. Кроме реки, это имя носит 

еще хутор Ольховой - это за Вяжой, где берет свое начало река. 
А левый приток Ольховой - тихая и спокойная Яблоновская. Она 

так же носит название, унаследованное от деревьев, которые 
росли по берегам. Природа наших мест щедра, она давала свои 

блага человеку. Человек в лесных зарослях и на полянах 
находил для пищи много фруктов и ягод, грибов, а в дуплах 
многовековых деревьев - мед, в лесах бил зверя, а в реках и 

озерах ловил рыбу.



Время шло, лес вырубался, рощи поредели, перевелась кое-какая дичь. Теперь 
охотники вынуждены ходить днями, чтобы убить зайца, волка и т.д. Сейчас 

наши реки стали уже, а во многих местах в летнее время они пересыхают, и по 
берегам растет лесняк, а кое-где можно встретить вербу. 

   В далеком прошлом Северный Дон был глухим и необжитым краем. Эти места 
назывались Диким полем. Здесь-то и находили себе пристанище беглые 

крестьяне и раскольники, которые бежали из неволи и кабалы из Центральной 
России, ища себе лучшую жизнь. Они местились, бросив свои семьи, строили 
избы на реках Калитве, Ольховой и Яблоновой. Прожив семь лет в городках, т. 
е в своих усадьбах, обнесенных большим рвом, крестьянин уже имел право 

называться казаком. Такие поселения на территории нашего района 
появились в конце16, начале 17 веков. Основным занятием казаков Северного 

Дона в то время была охота и рыбная ловля. 
   Донские казаки делились на верховых, т. е беглых московских и украинских 

помещичьих и боярских крестьян и низовых - сторожилых. Осенью 1707 года 
на Дон для переписи и возврата беглого люду, правительство послало 

полковника князя Юрия Долгорукова с солдатами и писарями. Долгоруков 
жестоко начал расправляться с беглыми крестьянами. Несколько тысяч 
беглых Долгорукову удалось возвратить в уезды. Возмутился Тихий Дон. 
Обездоленных людей возглавил донской казак Трехизбянской станицы 

Кондратий Афанасьевич Булавин. Булавин со своим отрядом уничтожил 
солдат, офицеров и самого князя Долгорукова. Восстание ширилось. Для 

ликвидации восставших казаков был направлен гвардии майор князь Василий 
Долгорукий - брат Юрия Долгорукова. Восстание было подавлено. Василий 
Долгоруков уничтожил все городки Яблоновой, Ольховой, Калитвы. Те, кто 
остались в живых, разбежались по лесам, но от холода, голода погибли. 

Обезлюдил Северный Дон. Установилось крепостное право.



 Спустя 30 лет сюда пришел человек. Казачий атаман Ефремов стал селить " 
малороссиян" выходцев из Таврии, Екатеринославщины, Харьковщины, 

Полтавщины и из Воронежских краев. Так были образованы первые поселения 
Отрадное, Макеевка, Поповка, Каменка. Через село Отрадное (Дегтево) шел 

Богучарский шлях на юг. По этому шляху, из Москвы и других городов России, в 
Азов и Таганий Рог переправлялись полки солдат для охраны южных границ 

Русского государства. Позже, когда были расширены торговые связи с 
Причерноморскими государствами,по этому шляху крестьяне, из центральных 
губерний России, на подводах привозили к азовским морским причалам для 

продажи: хлеб,кожи,деготь и другие товары. Село Отрадное служило 
перевалочным пунктом. Затем в селе появился богатый торговец дёгтем. Позже 
село Отрадное приняло новое название Дёгтево, которое и сейчас носит такое 

название. 
   В 1829 году по Богучарскому шляху, через Дёгтево в Арзрут в почтовой коляске 

проезжал А.С.Пушкин, а в 1837 году этим же путем проследовал на Кавказ, в 
действующую армию корнет Нижегородского полка Михаил Юрьевич 

Лермонтов.
   В числе первых переселенцев были воронежский помещик Макеев, который 

поместился в Макеевке, назвав поселение своим именем.
   Там, где сейчас у нас парк, в 1822 году появилось несколько наспех построенных 

изб. Место это было избрано не случайно: 
 Этот участок земли не подвергался затоплению. 

Рядом находилось озеро с хорошими вкусовыми качествами питьевой воды. 
Протока к нему была в сплошных зарослях камыша и чакона. Этот даровой 
строительный материал крестьяне широко использовали для крыш жилых 

домов и хозяйственных построек. Озеро находилось там, где сейчас 
расположился х. Андреевский. Сейчас там осталось лишь гнилое болотце.



 Поселение было заложено казачьим есаулом В. Поздеевым. В то время 
нынешние земли колхозов "Заветы Ильича", " Правда" и часть совхоза 

"Красный Колос" находилось в Позднеевке.
   Хутор Верхне-Ольховый, т.е Кашары. Жителей в нем в год основания 

было 200 человек. Среди них русские, украинцы, калмыки купленные 
Позднеевым у своего соседа - Криворожского помещика. Занимались 

они в основном скотоводством. Веками не тронутая земля начала 
распахиваться.

   В 1831 году жителей в хуторе уменьшилось на 49 человек, калмыки 
ушли на юг. По административно-территориальному делению в 1831 

году население входило в казачью станицу со всеми землями и 
населением - станицы Калитвенской Донецкого округа. 

   В 1839 году Верхне-Ольховским стала владеть жена подполковника 
Сулинова Е.Д. К этому времени значительно вырос и сам хутор, в нём 
насчитывалось 119 дворов с числом жителей- 532 человека женщин и 

576 мужчин. Наличие в округе обширных пастбищ с хорошим 
травостоем и дешевым источником водопоя давали возможность 
помещице содержать большие стада овец. Разводились главным 

образом волошские грубошерстные овцы с малым настригом шерсти, но 
зато от них получали больше мяса и сала. Славилась волошская овца 

ещё и тем, что она давала хорошую овчину для тулупов и полушубков. 
Содержались овцы в кашарах, которые были построены на правом 

берегу реки, на том месте, где сейчас находится наше село.



Шло время, расширялся хутор, увеличивалось постепенно и его население. Так, в 
1857 году в селе проживало 610 мужчин,552 женщины. В 1868 году в слободе 
было временно обязанных крестьян: 946 мужчин,979 женщин; а по данным 

переписи 1873 года - дворов 149, жителей:397 мужчин,418 женщин. Из 
хозяйства:плугов 52, лошадей 153, волов 209 пар, овец 1162 прочего рабочего 

скота 412 голов.   Численность населения за пятилетие резко пала. По 
рассказам очевидцев - сторожилов это объясняется тем, что жителей слободы 
постигло большое несчастье: два подряд неурожайных года породили голод и 

вызвали эпидемии болезней, которые унесли сотни жизней.
   В недалёком прошлом здесь были солончаковые земли, непригодные для пашни. 

Их то и отвели по наделу Сулиновой крестьянам, а затем в 1873 году 
переселила слободу Верхне-Ольховую на правый берег реки. Село приняло 

новое название - Кашары, которое и в настоящее время называется Кашарами.   
Это имя слобода получила от кашар, в которых содержались овцы. Селились 
крестьяне вдоль северного берега озера. Находилось оно на том месте, где 
сейчас бывшее правление колхоза " Заветы Ильича".   В 1873 и 1895 годах 
слобода по административно-территориальному делению входила в юрты 

станицы Луганской, а в 1904 - 1905 годах - в Усть-Белокалитвенскую волость 
Донецкого округа. Спустя два года, т.е. после 1873 года, после того как 

поселение было перенесено на новое место, в Кашарах уже проживало 147 
военных нижних чинов, 1550 крестьян и 17 иногородних. Последние и после 

1861 года, хотя не юридически, но фактически жили на правах крепостных. Они 
не имели права без разрешения общества, в котором заправляли старшины, 
помещики и торговцы, даже построить себе хату в селе. В 1876 году земли 

Сулиновой приобрел помещик Статковский. Он также занимался разведением 
овец, культуру ненавидел. В 1878 году, вместо школы он сооружает церковь.



 В 1850 году на реке была сооружена водяная мельница на два постава, а 
в 1911 году впервые через Кашарские земли пролегла от Миллерово на 

Дон телефонная связь. 
   В справочнике населенных мест на 1915 год указано: "Сл. Кашары, 
Верхне-Ольховская вол., Донецкого округа при реке Ольховой. Число 

дворов 500, число десятин земли -3500, число жителей -1210 
мужчин,1218 женщин. В слободе находятся учреждения и лица: 
волостной и сельский пристав, почтовое отделение, заседатель, 

церковное 2-х классное приходское училище, церковно-приходская 
школа. " Хотя в селе и было два учебных заведения, но их двери были 
открыты богатым сынкам, но не крестьянам. По данным переписи 1897 
года низшее образование имели 25 мужчин, 10 женщин и лишь один 
человек среднее. Эти люди считались самыми образованными. Газету 
получали священник и помещик, о враче и представления не имели. 

   На все село был кабак Отряскина, куда порой заходили крестьяне, чтобы 
после всего " хорошего" на миг могли забыть о своей горькой доле.

   Крестьянские массы Октябрьскую революцию встретили с большой 
радостью. Как только вести о том, что в Петербурге и Москве рабочие и 

крестьяне взяли власть в свои руки, в хуторах и селах были созданы 
ревкомы. В Поповке во главе революционного комитета стал С.П. 

Остапущенко, в Кашарах - П.М. Стебленко, в Дёгтево - И.А. Сумской. С 
первых дней установления Советской власти ревкомовцы приступили к 

конфискации и разделу между бедняцкими хозяйствами земли и 
имущества помещиков Полякова, Лутаева, Карпова, Жеребцова и 

Богатырёва. Крестьяне безвозмездно получали землю, лошадей, волов, 
коров и другой скот, и сельскохозяйственный инвентарь.



Весной 1918 года часть зажиточного казачества Вёшинской, 
Мигулинской, Боковской и других станиц, пользуясь 

беспомощностью отдельных местных Советов, подняли на 
верхнем Дону восстание. Мятежникам удалось организовать 

несколько полков белой армии, которые при поддержке 
генералов Коледина и Краснова разогнали Советы. В это 
время в Кашары прибыл генерал Греков с карательным 

отрядом. Он отдал приказ об аресте сторонников 
большевиков. Каратели расстреляли Ткаченко Василия 

Стефанивича и Усова, а около 100 человек головорезы " 
пощадили", дав им по 50 плетей, и посадили в холодную. 

Имущество, изъятое у помещиков, пришлось вернуть   
Осенью 1918 года территория района была очищена от 
белых добровольческими полками Богучарской дивизии. 

Повсеместно начали создаваться Советы. Кашарский 
ревком, как и прежде, возглавил Стебленко Петр 

Максимович, а во главе волостного земельного отдела стал 
Михаил Абрамович Сиденко.



■  Осенью 1920 года на почве недовольства продразверсткой 
и аресте органами ЧК некоторых богатеев 
белогвардейскому полку Смелову удалось обмануть 
ефремо-степановских крестьян и поднять восстание, к ним 
присоединились и позднеевские крестьяне. В Кашары были 
присланы гонцы, прося местное население поддержать 
восставших, но кашарцы ответили другим и организовали 
борьбу против мятежников. Жалкие банды Смелова, были 
разгромлены Коммунистическим и Караульным батальонами 
совместно с Миллеровским конным резервом.

■    В 1921 году на территории района свирепствовали банды 
Маслака, Антонова, Курочкина и Махно.

■    В 1922 году в районе начали организовываться 
потребительские и сельскохозяйственные кооперативы. К 
началу 1929 года товарищество уже не удовлетворяло 
крестьян, и они начали объединяться в более крупные 
коллективные хозяйства - колхозы. К концу 1930 году все 
крестьянские хозяйства вступили в колхозы.

■   В 1926 году в Кашарах создаётся первый радиоузел.










































