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Меня давно интересовало историческое утверж-
дение: в 1696 году Петром I на речке Темерник по-
строены верфи, где ремонтировались корабли. Эта 

легенда передаётся если не из уст в уста, то от одно-
го краеведческого труда к другому. Значит, Темерник 
был полноводным? Или свидетели преувеличивают? 
А если река действительно широка и глубока, то поче-
му к началу XX века она превратилась в узкий грязный 
ручей? 

Проследить изменения в судьбе реки можно по раз-
личным свидетельствам: запискам путешественников, 
решениям городских властеи� , фотографиям, рисункам 
(в подземном переходе на перекрёстке Большой Садовой 
и Будённовского проспекта в Ростове-на-Дону создано ве-
ликолепное мозаичное панно, посвящённое первому Азов-
скому походу Петра I и в частности – остановке русского 
войска на Темернике). Помимо этих источников есть кар-
тографические. 

У меня страсть к изучению географических карт, пла-
нов городов, особенно исторических. Вопрос о Темер-
нике возник, и осталось проверить, насколько утверж-
дение о полноводности речки соответствует тому, что 
можно прочесть в документах, увидеть на планах Ро-
стова и картах нижнего Дона разного времени.

Ростовчанин Владимир Морж (Шевченко Владимир Васи-
льевич) – автор краеведческои�  версии истории реки Темерник, 
протекающеи�  в Ростове-на-Дону.

С 2006 г. – член литературно-музыкального клуба «Окраи-
на». Член Союза писателеи�  России с 2016 г., прозаик, поэт. 

Печатался со стихами и прозои�  в литературно-художествен-
ных альманахах Ростова, Москвы, Екатеринбурга, Самары, Ря-
зани, С.-Петербурга и др. 

Автор нескольких книг, в том числе, и фантастических. 
Данное исследование опирается на карты, планы и схемы 

XVII–XXI в.в. 
Для широкого круга читателеи� .

ББК 63.3(2Роф-4Рос)-7
Ш 31

ISBN  978-5-904079-27-7
©  В.В. Шевченко, 2024

©  LooM SO, оформление, 2024

Шевченко В. В. 
 Полноводный Темерник: Краеведческая версия. – Рос-
тов-на-Дону: ООО «Донской Издательский Дом», 2024. 
– 48 с., ил.

Ш 31

Автор благодарит за помощь 
Любовь Волошинову и Ольгу Луум.



4 5

2 

Историки знают о двух греческих городах Танаис. 
Первыи�  существовал в дельте Таны (Дона) с VІ 
века до конца I в. до н.э. Пелемон, царь понтии� -

скии� , вассал Рима, подавил антиримское восстание и 
после жестоких битв разрушил Танаис до основания. 
Часть жителеи� , естественно, укрылась в крепостях, 
предусмотрительно возведе�нных выше по Дону.

Греческие поселения на Дону на правом берегу Таны 
представляли собои�  целую систему из девяти городищ. 
На карте А. И. Ригельмана 1768 года [карта 6], описы-
вающим окрестности крепости Св. Димитрия, на тер-
ритории будущего Ростова-на-Дону указано 7 (семь!) 
городищ*. Одно из них располагалось в удобном месте, 
в устье Темерника; казалось, оно должно было заинте-
ресовать поселенцев особенно. Но через сто лет после 
разрушения Танаис возродился на прежнем месте, у са-
мого Меотии� ского озера – укрепле�нныи�  и благоустро-
енныи�  город со стенами, рвами, торговои�  гаванью (эм-
порием), каменными строениями. Он просуществовал 
до середины IV века. 

Остальные же поселения, судя по раскопкам, были 
фактически форпостами; это была оборонительная ли-
ния [1], защищающая торговыи�  путь по реке. Городища 
однообразны и безымянны, «воздвигали» там не храмы 
с колоннами и статуями, а обмазанные глинои�  камышо-
вые домики. Поселения строились в пределах прямои�  
видимости, в случае опасности сообщение о появлении 
врагов легко передавалось по цепочке форпостов до Та-
наиса. 

* Из словаря Даля: городища, городище, городбище – остат-
ки развалин города, селения или укрепления, земляных или 
каменных работ, жилья. Не знаю, насколько древни городища, 
указанные на карте 1768 [карта 6].
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Городище в устье Темерника, на его левом бере-
гу, имело прямоугольную цитадель, окружён-
ную каменной стеной и рвом, а так же прилега-

ющую к ней с трёх сторон «плато-напольную» часть 
(на [карта 7] «платонапольные» части ещё видны, но 
прямоугольная цитадель превратилась в округлое воз-
вышение). С запада от акрополя протекал Темерник [1]. 
Думаю, что сегодня неплохо выглядел бы в центре Ро-
стова хотя бы фрагмент этого исторического объекта, 
но археологический памятник давно утрачен. На плане 
от 1768 года [карта 7] западнее Доломановского фор-
штадта что-то похожее на развалины изображено, а на 
плане форштадтов крепости и города Нахичевана 1781 
года [карта 3] их уже нет (хотя показан круглый холм 
на месте городища). 

Климат до V века н.э. был мягким: урожаи пшеницы 
обильны, скотоводство процветало, даже золото мыли. 
В метрополию потоками перевозили на галерах зерно и 
рабов. Главное: место выбрано рыбное, осетры да шемая 
по весне косяками шли на нерест. Похоже, что в то время 
Темерник деи� ствительно полноводен. Но насколько?

Недавно проче� л, что некрополь* городища был там, 
где через две тысячи лет построили железнодорожныи�  
вокзал. Забавно, что ширина тре�х надпои� менных террас 
Темерника в нижнем течении – около двух километров, 
а вокзал построен аккурат посередине этого простран-
ства. Неужели Темерник II века н.э. имел настолько уз-
кое русло, что пои� ма была сухои�  и даже не заливалась 
веснои� ? Невероятно! Скорее всего для некрополя на-
шлось бы более высокое и защище�нное от воды место. 
Древнегреческое кладбище под Ростовским вокзалом – 
баи� ка, выдумка (см. главку 11).

* Некрополь [др.-греч. νεκρoς  – ме�ртвыи�  и πoλις – город] – 
в античном мире кладбище, могильник.



6 7

4 

Греки до V века н.э из этого и других поселений 
нижнего Дона в конце концов ушли. Причин мог-
ло быть несколько. Например, море от порта Та-

наиса далеко отодвинулось на запад, греческие купцы 
переселились на Таманский полуостров. Кроме этого, 
цари пришедших в северное Причерноморье гуннов 
враждовали с греками. Для последних рынки новыми 
хозяевами были закрыты, и внешняя торговля с Доном 
остановилась. 

Исход совпал с погодными изменениями: римскии�  
климатическии�  оптимум завершился, началось похо-
лодание – пессиум раннего средневековья. Страна обе-
злюдела, торговые пути изменились, по степи лишь 
изредка проходили кочевники. Что тут происходило до 
конца XVII века? Не наше� л я упоминании�  о небольшои�  
речке. Непонятна даже этимология названия «Темер-
ник». От тюркского «демир» – «железо»? От кипчакско-
го «темир» – «чистыи� »? От «Темеринда» – «мать моря»? 
Очень хочется, чтоб Темерник означал «чистыи� ».
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В средние века, при турках, эти земли были сла-
бо заселены. На картах обычно рисовали только 
дельту Дона, Азов и Каланчи, не дальше.

Каланчи – это две турецкие высокие каменные кру-
глые башни в том месте, где начинается дельта Дона. 
Северная называлась Султании� е, южная – Шахи. Меж-
ду башнями над Доном протянуты в три ряда желез-
ные цепи. Цепи удерживались гранитными столбами. 
Их можно было опустить, используя систему воротов. 
Цепь преграждала водныи�  путь к Азову, Даже лодки не 
могли пересечь эту преграду.

Темерник на картах появился перед самым походом 
Петра I на Азов.

На «Чертеже городам до Дону...» 1683 года [карта 8] 
Темерника еще�  нет, хотя прорисован Аксаи�  – рукав 
Дона. Даже на шведскои�  карте Крыма 1696 года [кар-
та 9] от Каланчеи�  до Черкасска вообще нет ни одного 
притока, значит, они были незначительны. 

Зато Темерник появился на русскои�  коммуникацион-
нои�  карте 1685 года [карта 10]. Такое внимание к речке 
было неслучаи� ным: Россия готовилась к походу в низо-
вья Дона. А потом – пошло-поехало... Темерник указан 
на русскои�  карте Азово-Черноморского региона 1698 
года [карта 11], атласе реки Дон Корнелия Крюи� са 1704 
года [карта 12]... 

Общее на картах было одно: речка обозначалась уз-
кои�  и короткои� . 

6 

Возвращаюсь к упомянутому в первой главке со-
бытию 1696 года о верфях в устье Темерника. 

В марте начался второи�  азовскии�  поход Пет-
ра I. По городскои�  легенде флот Петра I спустился от 
Воронежа до низовии�  Дона и остановился для отдыха и 
ремонта в раи� оне нынешнего Ростова-на-Дону. Царь по-
хвалил вкусную воду Богатого источника, даже иску-
пался в не�м. Посадил у Темерника дубовые же� луди (на 
[карта 5] место, где рос этот дуб, еще�  указано), чтоб из 
них корабелы в будущем строили суда*. А заодно отре-
монтировал корабли, стоящие в Темернике.

Последнее вовсе не означает, что свидетельства 
врут: Пе� тр застал весеннее половодье. Донская вода 
ежегодно до крае�в заполняла пои� му Темерника, в том 
числе и веснои�  1696 года.

* Через 200 лет купец 1-и�  гильдии Иван Панченко якобы 
срубил последнии�  оставшии� ся дуб и изготовил из него мебель. 
Говорят, что мебели было сделано столько, что на это ушла бы 
целая роща.
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Вряд ли речку на этом основании можно считать «су-
доходнои� », хотя эту мантру очень любят повторять со-
временные протестанты от экологии. Небольшие суда 
с малои�  осадкои�  при вешних водах деи� ствительно мог-
ли подняться на полкилометра от Дона (до нынешнеи�  
Большои�  Садовои�) и то в пределах двухметровои�  глу-
бины у восточного берега. Но дальше начиналась зали-
тая те�плои�  водои�  пои� ма. Для нереста – самое то, но для 
кораблеи� ... Куда им плыть-то? Да и отчего-то позднее 
река потеряла свое�  «судоходное» значение.
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О полноводности реки «вспомнили» при Елизаве-
те Петровне. По речке тогда, в 1714 году проходи-
ла граница между Турцией и Россией [карта 13]. 

О необходимости укрепления южнои�  границы даже  
задумывались. На карте 1748 года [карта 1] уже намече-
но расположение крепости на возвышенности над Бога-
тым источником и даже начерчены какие-то строения у 
Дона. Граница обозначена не по Темернику, а по Темер-
ницкои�  протоке, соединяющеи�  Дон с Темерницким озе-
ром.

Официально считается, что в 1749 году указом Ели-
заветы Петровны именно в устье Темерника на месте 
развалин древнегреческого поселения учредили та-
можню и порт. Но цитата из этого документа говорит об 
этом как-то не так: «Для сбору тарифов и внутренних 
пошлин с привозимых из турецкои�  области и отвози-
мых из России за границу товаров таможню учредить 
по реке Дону вверх от устья реки Темерник против уро-
чища, называемого «Богатыи�  колодезь» [2]. Так где по-
строили таможню? На Темерничке или у Богатянского 
ручья? Говорят, что местные власти ссамовольничали 
и построили таможню совсем в другом месте. На [кар-

та 3] есть упоминание заметки И. А. Гильденштедта 
1773 года: на восточнои�  стороне в углу (устье Темерни-
ка) была удобная пристань и корабельная верфь. Выше 
верфи вдоль берега стояло множество судов, на кото-
рых возили провиант для крепости. Но здесь речь иде� т 
о Доне, а не мелководном большую часть года Темерни-
ке! И где упоминание таможни?

В 1761 году построеннои�  на Дону новои�  крепости 
Елизавета Петровна присвоила имя св. Дмитрия Ро-
стовского. К этому времени относится план местности 
от 1760 года [карта 2]. Поразительно, что никакои�  та-
можни и строении�  для ее�  охраны в устье Темерника 
нет!

И деи� ствительно, на карте 1768 года [карта 7] «При-
стань» (литер Х) и «Портавая тамо(ж)ня» (литер Z) 
обнаруживаются... на Дону у Богатого источника. На 
высоком берегу, прямо над указанными строениями, 
высятся крепостные защитные редуты и бастионы 
[карта 4]. Попробуи� те, басурманы, сунуться!

Уже на следующии�  год после своего основания в 
1749 году «молодая» таможня начала торговые опера-
ции. Но ни она, ни «торговыи�  порт» в устье Темерника 
на планах так и не появился. Как я уже говорил выше, 
как раз напротив крепости на левом берегу Дона на 
картах отмечено Темерницкое озеро* [карта 1, карта 2], 
которое соединялось с Доном ериком. Похоже, что та-
можня XVIII века к реке Темерник не имеет никакого 
отношения.

* Темерницкое озеро с ериком Темерницким (Моечным) от-
мечено на карте 1884 [карта 27] и 1919 г. [карта 26]. В 1968 г. на 
месте этого озера построили Гребнои�  канал.
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Но всё не так просто. Я нашёл упоминание [3], 
что якобы уже в 1713 году на развалинах гре-
ческого поселения возле Темерника возвели 

таможенный форпост, там даже возникли временные 
поселения охотников и рыболовов и устраиваются 
«татарские базары». Однако автор этого документа 
ссылается на план от 1751 года [карта 5], где на ме-
сте греческого городища написано «Темерницкая 
таможня» и указаны античные «древнегреческие 
валы». Оказалось, что этот план «отреставрировал» 
М. Б. Краснян ский в 1925 году. Однако археолог нигде 
не называет источник этого плана. П. А. Ларенок пи-
шет: «Он ошибочно помещает Темерницкую таможню 
в устье р. Темерник, в то время как последняя находи-
лась у Богатого колодезя» [4].

На месте бифуркации Дона и Ме�ртвого Донца (где 
турки перегораживали Дон Каланчами) в 1739 году 
строится Донецкая крепостца [карта 1]. Якобы она за-
щищала Темерницкую таможню в устье Темерника 
(которая стояла выше по Дону в  десяти верстах!). Эту 
крепость срыли не позднее 1774 года. Там же, в Гнилои�  
Тоне, начали селиться казаки (будущая станица Гни-
ловская, основанная в 1797 году).

Вскоре новые таможни учреждались в крепостях 
Азова и Таганрога, но 1711 году эти крепости были 
разрушены, и с 1711 года таможня «скакала» из кре-
пости в крепость за Черкасском (Транжамент, Новыи�  
Транжамент, Святои�  Анны). В 1749 году императрица 
намеревалась учредить таможню в самом Черкасске, 
но казаки этому воспротивились: согласно указам 
1727 и 1728 годов казакам вои� ска Донского дозволя-
лось в городе Черкасске торговать беспошлинно. По-
этому таможню перенесли к самои�  границе, которая 
проходила по Темернику. 

Карта 1. План генерал-аншефа В. Я. Левашова, 1748, фрагмент.

Карта 2. Генеральный план крепости, 1760.

Место будущей крепости 
у Богатого источника

Граница между Россией 
и Турцией
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Карта 3. План форштадтов крепости и города Нахичевана, 1781.
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Карта 4. План крепости св. Дмитрия Ростовского 
с указанием Темерницкого редута, 80-е годы XVIII в.

Карта 5. Первый план г. Ростова-на-Дону, 1751. Карта 21. План Екатеринославской губернии городу Ростову. 1811.

Карта 20. План Ростов-на-Дону 1781.

Редут Темерницкий
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Карта 8. «Чертёж городам до Дону Оке Волге от Москвы до Астрахани». 
Фрагмент, 1683.

Карта 9. Анонимная шведская карта Крыма, 1696.
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Карта 14. План Екатеринославской губернии городу Ростову, 
маiя 11 дня 1811 года.
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Карта 16. План города Ростова-на-Дону 1902 г. Карта 17. План города Ростова-на-Дону 1912-14 г.



с динамикой роста на первое января 1939 г.Карта 18. План городов Ростова и Нахичевани на Дону 1924 г.     
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Карта 19. Темерник на карте Ростова-на-Дону, 2023.
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Карта 26. Карта полётов красной авиации 
(Новочеркасск, Ростов) от 1919 г. с Темерницким озером.

Карта 27. Часть карты: Гниловская, Ростов, Нахичевань (1884?) 
с озером Темерницким и ериком Темерницким с Шерстяной мойкой

на левом берегу Дона.

Но упоминание об учреждении таможни в устье Те-
мерника в 1713 или 1739 годах осталось только в ле-
гендах. Елизавета Петровна ведать не ведала, что тор-
говый контроль на границе уже существует? Зачем она 
«заново» открывает Темерницкую таможню у Богатого 
колодца, хотя таможня уже «существовала» в паре вёрст 
ниже по Дону? Невероятно, что злосчастную таможню 
учреждали много раз, ведь указ-то один: 1749 года.

9 

На плане 1768 года [карта 6] Темерник обозначен 
не особо полноводным, но это и не узкий ручей. 
До речки городок подле крепости ещё «не дотя-

нулся», но на возвышенности правого берега Дона по-
являются первые поселения будущего Ростова: Доло-
мановский и Солдатский форштаты [карта 7].

Позднее через Темерник (на плане-реконструкции 
1781 года [карта 20]) построен наплавнои�  мост. В самом 
узком месте реки у впадения в Дон по нему проходила 
дорога в сторону Гниловскои� , там же – удобныи�  спуск 
от будущеи�  улицы Почтовои�  (Станиславского). А се-
вернее Темерник – шире Дона! Проче� л в одном интер-
нет-отзыве, что такого быть не может, что картограф 
это рисовал «то ли спьяну, то ли сдуру», вспоминая «ре-
конструкции» М. Б. Краснянского. И тут же автор заме-
чания сам себя опроверг: веснои�  и во время «низовки» 
Темерничка выходила из берегов и заливала пои� му до 
Камышевахскои�  балки и Темерницких холмов! Полу-
чается, что карта верна. До середины XIX века нижнее 
весеннее русло Темерника было фактически заливом 
Дона ширинои�  больше ста метров. 

Наплавнои�  мост через Темерник в створе Почтовои�  
улицы отмечен и на карте-плане 1811 года [карта 21]. 
Обратите внимание на устье реки Темерник, где пред-



3938

полагалось соорудить скотобои� ни (литер 16). Суще-
ствует копия этои�  карты: «План города Ростова-на-До-
ну в 1811 го ду» [карта 22]*. 

На неи�  ниже моста, у Дона сооружение скотобоен не 
обозначено (что-то построят и все�  тут). Зато выше на-
рисована корабельная верфь. Не отсюда ли растут уши 
рассказов об изначальном порте в устье Темерника?

 Но портовые сооружения тогда уже сформировались 
вдоль правого берега Дона, а не в высыхающем летом 
притоке! 

10 

На ещё одной копии плана 1811 года [кар-
та 14]** уже обозначалась угроза экологиче-
ской катастрофы речки: на правом берегу 

Темерника намечалось строительство кирпичных за-
водов (литер 18). 

Понятно, что город не мог развиваться и даже оста-
ваться в таком статусе без каменных здании� , что заво-
ды требовали воды и обязательно будут загрязнять 
и заиливать Темерник. Но наши предки были все� -та-
ки предусмотрительными. На тои�  же карте отмечены 
большие участки для «садовъ фруктовыхъ и тутовыхъ 
деревъ» на обоих берегах (литер 19). Например, по всеи�  
длине Генеральнои�  балки вплоть до современного Во-
рошиловского проспекта выделялся огромныи�  садо-
выи�  массив. Южная граница этих посадок – современ-

* Судя по названию («Планъ города Ростова-на-Дону») карта 
составлена после 2 августа 1811 г., когда городу Александром I 
дарован герб, приче�м именно тогда город стали называть Ро-
стовом-на-Дону.

** А вот этот план составлен раньше плана от 2 августа 
1811 г. [карта 22], до этого город назывался просто «Ростовъ» 
(получением статуса города 17 августа 1806 г.).

ная Большая Садовая, а северная проходит по Степнои� /
Красноармеи� скои� ! Сегодня парк им. Горького – мизер-
ная часть этого грандиозного сада. Если бы этот план 
удалось реализовать, то Генеральная балка не превра-
тилась бы в городскую сточную канаву, загрязняющую 
Темерник до конца XX века, а стала бы украшением и 
ле�гкими будущего центра города.

11 

К 1870 году по берегу Дона к городу с двух 
сторон подвели железную дорогу (до Верх-
не-Гниловской со стороны Таганрога и до Бога-

тяновского спуска со стороны Грушевской). В 1875 году 
строится железнодорожный мост через Дон и открыва-
ется движение на вновь построенной линии от Ростова 
до Владикавказа. Все три ветки дороги сошлись на бе-
регах Темерника. Как оказалось, ускоренное развитие 
города с постройкой железной дороги стало началом 
гибели реки...

В 1872 году под нужды станции выделен участок 
пои� мы в нижнем течении от Темернички до правого 
склона. Все�  пространство правого берега от нынешнего 
Ботанического сада до устья засыпали земле�и�  для осу-
шения. По некоторым свидетельствам землю свозили 
со склонов. Наверное, именно тогда окончательно срыт 
давно разоре�нныи�  античныи�  некрополь, с грунтом по-
падались кости, а в народ пошла баи� ка, что-де греки хо-
ронили своих мертвецов в болоте. 

Станцию в основном закончили строить к 1875 году, 
а вокзал начал функционировать в 1876 году*.

Темерник возле станции и в устье на карте 1884 года 
[карта 15] изображается узким, его обступили город-
ские кварталы и железнодорожные сооружения. Через 

* См. фото 1 и фото 2 на стр. 29 и 30.
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неширокое русло построили  два железнодорожных и 
два гужевых (от Большои�  Садовои�  и Почтовои�) моста. 

Железнодорожныи�  путь пассажирского объезда Ро-
стова нане� с Темернику очереднои�  удар: насыпь для же-
лезнодорожного моста перегородила речку. За мостом 
к 1902 году Темерник разлился прудом. Зато на левом 
берегу этого озера разбит большои�  сад Миронова [кар-
та 16].

В 1902 году [карта 16] правыи�  берег нижнего течения 
Темерника застроен окончательно (мастерские, слобод-
ка, чугунно-литейные и пр. заводы). Чуть выше устья по 
Дону, между железнои�  дорогои�  и рыбными лавками, под 
литером 68 обозначена... таможенная пристань (ага, та 
самая таможня! Перекочевала, наконец, к Темерничке). 
Севернее вокзала, выше рукотворного пруда река обо-
значена узкои�  полосои� . Там воздвигают химическии� , 
кафельныи� , гвоздильныи�  и кирпичныи�  заводы, писче-
бумажная фабрика. Но дальше вверх по течению, после 
запруды, река опять расширяется. На берегах – питом-
ник, огороды, а еще�  севернее, до Безыменнои�  балки – 
городские дачи. Там речка продолжает жить.

К началу XX века городские власти, наконец, обра-
щают внимание на экологические проблемы Темер-
ника. Жители, гости и даже проезжающие в поездах 
пассажиры жаловались на ужасную вонь*. Более того, 
существуют документы о тяжбе станицы Гниловскои�  
с Ростовом: стоки Темерника смывались аж до стани-
цы, а мусор и прочее выбрасывало на берег! Городская 
управа в конце XIX века постановила прекратить свал-
ку в речку и в его долину «всяких нечистот и отбросов», 
поставила сторожеи�  и особого комиссара для наблюде-
ния «за незасорениемъ речки и ея береговъ» [5].

* Подобное амбре иногда можно и сегодня почувствовать на 
Ворошиловском проспекте между Горького и Пушкинскои� .

Правда обеспокоенность городских властеи�  боль-
ше связана с прожектами... сделать реку судоходнои� , 
дабы небольшие суда могли вои� ти в Темерник «и бере-
га р. Дона очистятся от стеснения». Легендарная «судо-
ходность» по-прежнему будоражила головы городских 
мужеи� . Для реализации задумки планировалось укре-
пить сваями берега, течение речки отвести. Благо, что 
вдоль нее�  хотели проложить тротуары и обсадить их 
деревьями [6].

И вот прорыв: на карте 1910 года [карта 23] на пра-
вом берегу Темерника на спуске с Почтовои�  улицы от-
мечена очистная станция. 

Река, к сожалению, не стала после этого полновод-
нее. На плане 1912 года [карта 24] прибавляется еще�  
несколько кирпичных заводов: растущии�  город требу-
ет строительных материалов. И только в среднем тече-
нии выделяются участки для древонасаждении�  и дет-
скои�  площадки.

В 1914 году на плане [карта 17] видно, что от моста 
на Большои�  Садовои�  до впадения в Дон Темерник раз-
дваивается: помимо основного русла восточнее вырыт 
отводнои�  канал. Оказалось, что проще не чистить рус-
ло, а вырыть новое. Но никуда не делись механические, 
пивоваренные, кожевенныи� , газовыи�  заводы, писче-
бумажная фабрика, паровые мельницы со своими про-
мышленными стоками. И уже вдоль Безыменнои�  балки 
еще�  с 1902 года выделяются участки не для дач, а для 
кирпичных заводов и скотобои� ни. Так Темерник пре-
вратился в настоящую промышленную зону со всеми 
убивающими реку экологическими последствиями.

На карте 1917 года [карта 25] севернее вокзала озера 
уже нет, воду спустили...

После революции проблемы реки пришлось решать 
уже новои�  советскои�  власти. К 1924 году [карта 18] 
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старое загаженное русло Темерника в нижнем течении 
засыпали, старыи�  железнодорожныи�  мост снесли... 
Река текла по искусственному каналу. Но новая власть 
обратила внимание на экологические проблемы! Уже 
в то время, сто лет назад, после вои� н, пытались спасти 
Темерник! 

В планах – настоящее возрождение реки. Оранже-
реи и цветник в среднем течении речки должны пре-
вратиться в единыи�  ботаническии�  сад на обоих бере-
гах. Через Змиевои�  парк и огороды сад соединяется с 
Зоологическим парком и рощами домов отдыха. Сады 
от Олимпиадовки до Безбалки на карте тянутся выше 
по течению Темерника за посе� лок Северныи� *. Там пар-
ковыи�  массив соединяется с зонои�  «зеле�ного околь-
цевания» города. Русло Темерника предполагается 
перекрывать небольшими дамбами, над чистои�  водои�  
планируются пешеходные мостки. В парках – много-
численные аллеи. А вот промышленные предприятия, 
настроенные вдоль речки, с карты исчезают... Если бы 
тогда эта задумка была выполнена! Но...

Город рос, не обращая особого внимания на пробле-
мы реки. До комплексного плана руки так и не дошли. 
Цимлянское водохранилище прекратило разливы Дона 
и естественное очищение низовьев реки. В последнюю 
четверть XX века большие водое�мы появились на при-
токе Темерника – Камышевахи** (Северное водохрани-
лище и Ростовское море). В среднеи�  части Темернички 
устроены пруды Зоопарка. Но ниже речка оставались 
все�  тои�  же канавои� , которую – увы! – в широкую реку 
не превратить. 

* Южныи�  берег будущего Северного водохранилища.
** На современных планах речка Камышеваха названа бал-

кои�  Темерник.

Полноводныи�  Темерник остался в легендах... Про-
мышленная революция за полтораста лет превратила 
реку в заиленныи�  заросшии�  ручеи� . И сколько средств 
и труда теперь нужно вложить в его воссоздание, чтоб 
появился парк с живописными озерками и ключами и – 
главное – с чистои�  речкои� ! Надеюсь, что планы второи�  
четверти XXI века и благородные начинания не разде-
лят судьбу замечательных, но не реализованных меч-
тании�  наших предков, а на карте Ростова появился та-
кои�  нужныи�  городу огромныи�  линеи� ныи�  Темерницкии�  
парк [карта 19].

Что касается полноводности... По большеи�  части это 
легенда. Нет в бассеи� не речки таких источников воды, 
которые бы наполняли его постоянно. В пои� ме Темер-
ника нет и глубоких мест, которые бы образовывали 
озе�ра. За «могучую реку» принимали весенние разли-
вы Дона. Думаю, что полноводного Дона городу Ростову 
вполне хватает. 
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Божиею милостию мы, Елисавета Первая, Императрица 
и Самодержица Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая.

На Дон в нижние и верхние юрты Нашим Атаманам и 
казакам, Войсковому Атаману Даниле Ефремову и всему 
Нашему войску Донскому.

Понеже по указу Нашему, состоявшемуся за подписани-
ем Нашея руки августа 18 дня сего 1749 году, повелено, и во 
исполнение оного Нашим Сенатом определено, от стороны 
крепости Святыя Анны для сбору по тарифу и внутренних 
пошлин с привозимых из турецкой области и отвозимых 
из России за-границу товаров, Комерц-Коллегии учредить 
пограничную таможню на Дону в городе Черкаску, кото-
рую как служительми, инструкциями и протчим снабдить, 
и в протчем определение учинить против других таможен, 
а для предосторожности, чтобы мимо Черкаска никакия то-
вары без платежа в той таможне пошлин провожены быть 
не могли, учредить в пристойных местах обретающемуся в 
крепости Святыя Анны Генералу Майору Барону Фон-Вен-
делю заставы, о чем к нам войску Донскому и грамота по-
слана; а минувшаго ноября 23 дня в Наш Сенат Военная 
Коллегия представила, что того Нашего войска Донского 
вышеупомянутой Войсковой Атаман, с той полученной гра-
моты [221] сообща копию, просил о неучреждении в городе 
Черкаску той таможни, представляя притом, что де издревле 
никогда, також и в то время, когда Азов и Таганрог были 
во владении за Россиею, не было, и войска Донского ка-
заки торговали без пошлин, и ссылаяся на данныя тому 
войску Донскому из Верховнаго Тайнаго Совета в 1727 и 
в 1728 годех, Указы, по которым дозволено им в городе 

Черкаску безпошлинно торговать, просили, чтоб той тамож-
не в Черкаском не быть, тож и Военная Коллегия пред-
ставляя требовала, чтоб оной таможне до построения вновь 
положенной по мирному с Портой Отоманскою трактату 
крепости, (о чем в Военной Коллегии особое разсмотрение 
и планы уже сочиняются) быть по прежнему в крепости 
Святыя Анны; и потому Военной Коллегии представлению 
и того Войска Донского прошению Мы, Наше Император-
ское Величество, той таможне в городе Черкаском быть не 
указали, а повелели оную Комерц-Коллегии учредить вверх 
по реке Дону от устья реки Темерника против урочища, 
называемаго Богатаго Колодезя, на таком основании, как 
оную в Черкаском учредить было велено, а с вас, войска 
Донского, по силе вышеписанных 1727 и 1726 годов Указов 
и Правительствующаго Сената 1734 генваря 10 и 1745 годов 
мая 2 чисел определений, кои повезут из верховых казачьих 
городков и из Малороссийских Слобоцких полков сухим 
и водяным путем для себя и на продажу хлеб и харчевыя 
припасы, с того всего таможенных пошлин привалнаго и 
отвалного за многие ваши службы не брать, и при таможнях 
и на заставах задержания не чинить, и в Черкаском между 
собою, также и при границе с приезжими греками, турками, 
армянами торговать незаповедными товарами по прежнему 
вашему казацкому обыкновению безпошлинно, а валовыми 
товарами, которых по Указам к чужим портам отпускать не 
велено, вам не торговать и за границу в турецкую область 
не отвозить, а с рыбы, которая вами ловится в Дону и с 
той рыбы и с сделанной по вашему тамошнему обыкнове-
нию икры и с меду и воску и протчаго, что вы готовите в 
домех своих сами, без покупки, пошлин с вас не брать же, 
а которые казаки торговать будут при вышереченной вновь 
учрежденной таможне, с тех пошлину брать по Указу и по 

Указ Елисаветы Первой
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торговому уставу, и в протчем во всем поступать с вами, 
Нашим войском Донским, по вышеписанным 1727 и 1728 
годов Верховнаго Тайнаго Совета Указам, Правительству-
ющаго Сената определениям и войску Нашему Донскому о 
том ведать учинить по сему Нашему Указу. Декабря 15 дня 
1749 года.
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