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РАЗВИТИЕ СЛАВЯНСКОГО СОЛЕПРОМЫСЛА  

В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX вв. 

 

Славянск, расположенный на низменной песчаной равнине, с давних времён известен 

в качестве одного из центров соляной промышленности на Донбассе [5]. Основанный в 

качестве форпоста в XVII в., Славянск к 1917 году представлял из себя волостной заштатный 

город, привлекавший жителей из разных уголков Российской Империи. 

Начало солеварению на Торских (Славянских) соляных озёрах было положено в XVI 

веке. В то время территория современного Славянска очень привлекала беглое население 

Слобожанщины, а также жителей других территорий Русского государства [4, с. 19].  

Подъем промышленности в России второй половины XIX в. вынуждает проводить 

большое количество геологических экспедиций. Первое научное предположение о наличии 

месторождения каменной соли в этих местах было сделано в 1820-х годах геологом 

Е. Ковалевским в статьях «Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже» 

и «Геогностическое обозрение Донецкого горного кряжа», однако на практике это было 

подтверждено лишь в 1872 г., когда по указанию горного инженера А.Д. Кондратьева (почти 

одновременно в Бахмуте и Славянске) двумя буровыми скважинами были встречены вначале 

насыщенные соляные рассолы, а впоследствии обнаружены залежи каменной соли.   

Несмотря на это открытие, добыча соли шахтным способом в Славянске не велась. 

Этому способствовали неудачи при бурении первых разведочных скважин, которые на 

определённой глубине обваливались. Горный инженер Л. Юзбашев предполагал даже 

возможное умышленное искажение результатов бурения, чтобы устранить конкурентов и 

возникновение новых компаний [9, с. 225-226].  

Для Славянской соляной промышленности было характерно вываривание рассолов на 

чренах – больших сковородах, специально предназначенных для выпарки соли. Стоит 

отметить, что разработка соляного пласта таким способом в разы опаснее, чем добыча при 

помощи шахт.  

Носов А.А. в своей статье в «Горном журнале» написал следующее: «Извлечение из 

месторождений каменной соли, посредством рассолов, есть процесс хищнический, потому 

что он влечет за собой образование пустот и обвалов, а от них происходит порча и самого 

месторождения каменной соли, – так, что лучше всего, для сбережения солёного 

месторождения, производить добычу каменной соли, посредством горных разработок, что 

признано за непреложную истину и заграницей, не смотря на существующие солеваренные 

заводы» [6]. И эти заявления позднее будут подтверждены частыми почвенными провалами в 

городе. 

С 1872 г. количество солеваренных заводов начинает стремительно расти. К 1892 г. в 

городе работает 21 солезавод, из которых, как минимум, 6 принадлежали Товариществу 

Славянских солезаводчиков. В 1892 г. члены Товарищества заключают договор с городской 

управой об отпуске соляного рассола, поскольку в городе на тот момент существовала 

кризисная ситуация. Согласно договору, до 1 мая 1895 г. Товарищество обязывалось 

отпускать рассол для Городской Управы из «компанейской» скважины и скважины 

П.В. Михайловского. В период с 1889 по 1891 г. Товариществом Славянских солезаводчиков 

было продано 12857 вагонов соли, что составляло около 40% от всей производительности 

[1]. 

В начале XX века промышленные показатели соляных заводов начали стремительно 

расти. Так, если в 1891 г. было продано 4214 вагонов, то в 1901 г. это число равнялось 

5110 вагонам, а в 1905 – 11088 вагонов.  



Как видно из отчёта о производительности Славянских солеваренных заводов, такой 

рост показателей был обусловлен постройкой новых заводов, а также модернизацией старых. 

Теперь каждый солеваренный завод города был оборудован сковородами. Порой количество 

этих сковород доходило до 9 штук на одном заводе, как у П.В. Михайловского. По 

состоянию на 1905 год, на всех солеваренных заводах было 66 сковород [3]. Тенденция роста 

солепромышленного производства в г. Славянск сохранялась и в последующие годы.  

В 1910 г. образовывается Акционерное общество «Солевакуум» [7]. Тогда же была 

создана и Контора Е.А. Веллера – представителя Алексеево-Васильевского механического 

солеваренного завода товарищества братьев Гольберг, а в 1911 учреждается «Славянское 

солепромышленное Акционерное общество» [8]. Как видно из архивных источников, к 

1918 году в городе будут работать 35 солеваренных заводов [2].  

Таким образом, в дореволюционные годы пик солеваренной промышленности 

пришелся на конец XIX – первую половину XX века. В этот промежуток количество 

вываренной соли достигает 11088 вагонов в год, а количество работающих заводов 

возрастает до 35. Помимо этого, наблюдается и открытие различных Акционерных обществ 

и Товариществ, что говорит о росте соляного производства, а также о возрастании 

значимости Славянска как одного из центров соляной промышленности на Донбассе в ту 

эпоху. 
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