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Научная статья   

 

DOI: 10.17748/2686-8814-2022-4-2-3-08-23 

УДК: 930.1 

 

КОРЕЙЦЫ: ЗАСЕЛЕНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

(Откуда корейцы на территории Камчатского края, проблемы заселения,  

специфика, трудовая занятость, прошлое) 

 

Бугай Николай Федорович 

Институт российской истории РАН 

г. Москва, Россия 

Orcid iD: http // orcid.org/0000-0002-8363-1638 

nikolay401@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье на основе новых архивных документов, в том числе и 

местных архивов, показана эволюция появления корейцев на Дальнем Востоке. 

Автор особое внимание уделяет Камчатскому полуострову, одному из дальних 

регионов Российской империи. Ученые по-разному проводили свои исследова-

ния, предусматривая свой собственный интерес. Поэтому не случайно числен-

ные характеристики этого направления заметно разбросаны, требуют немалых 

усилий по приведению их в определенный порядок и концентрированное выра-

жение. Но тем не менее новые находки пополняют имеющиеся сведения по это-

му интересному вопросу применительно к Дальнему Востоку и в целом россий-

ской государственности. 

Постепенно выстраивается определенная картина, которая, несомненно, помога-

ет как глубокому раскрытию политической стороны жизни общества, так и вы-

зывает новые вопросы, которые требуют и новых поисков, и обобщений. Поэто-

му каждая новая находка является определенным вкладом в изучение вопроса в 

целом, расширяя горизонты изучаемого аспекта, а также позволяет вносить не-

которые коррективы в имеющиеся данные, что прослеживается и в представляе-

мой статье. 

Всероссийская перепись населения 1897 года фиксирует, что на территории 

Дальнего Востока Российской империи проживали 26,5 тыс. корейцев. Однако 

их приезд в регионы края не прекращался и в последующие годы. 

 

Ключевые слова: империя, Корея, переселение, Дальний Восток, семья, пере-

пись, труд, обустройство, адаптация, интеграция, социум.  
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корейцы на территории Камчатского края, проблемы заселения, специфика, тру-

довая занятость, прошлое) // Культурный ландшафт регионов 2022. Том. 4.         

№ 2-3. С. 08-23.  
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Original article 

 

KOREANS: SETTLEMENT OF THE KAMCHATKA TERRITORY 

(Where do Koreans come from in the Kamchatka Territory, settlement 

problems, specifics, employment, the past) 

 

Nikolay F. Bugay 

Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences 

Moscow, Russia 

Orcid iD: http // orcid.org/0000-0002-8363-1638 

nikolay401@yandex.ru 

 

 

Abstract:  The article shows the evolution of the appearance of Koreans in the Far East 

on the basis of new archival documents, including local archives. The author pays spe-

cial attention to the Kamchatka Peninsula, one of the distant regions of the Russian 

Empire. Scholars have conducted their research in different ways, based on their own 

interest. Therefore it is not accidental that the numerical characteristics of this area are 

noticeably scattered, requiring considerable effort to bring them into a certain order 

and concentrated expression. But nevertheless new finds replenish the available data 

on this interesting question concerning the Far East, and as a whole the Russian state-

hood. 

Gradually a certain picture is built up, which undoubtedly helps both to strengthen the 

disclosure of the political side of society, and raises new questions, which require both 

new searches and generalizations. Therefore, each new finding is a certain contribution 

to the study of the question as a whole, expanding the horizons of the studied aspect, 

also allows us to make some adjustments to the available data. The same can be traced 

in the article presented to the reader. 

The all-Russian census of 1897 records that 26,500 Koreans lived in the Far East of 

the Russian Empire. However their arrival to the regions of the region didn't stop in 

the following time. 

 

Keywords: Empire, Korea, resettlement, Far East, family, census, labor, settlement, 

adaptation, integration, society.  

 

For citation: Bugay N.F. Koreans: settlement of the Kamchatka Territory (Where do 

Koreans come from in the Kamchatka Territory, settlement problems, specifics, em-

ployment: the past). Cultural landscape of the regions. 2022. Vol. 4. № 2-3. P. 08-23. 

(In Russ.).   

DOI: 10.17748/2686-8814-2022-4-2-3-08-23  
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Методы исследования. К человеку как объекту исследования, региону его 

пребывания, ландшафту новой культуры, территории расположения региона, 

сфере жизнедеятельности, конечно же, применимы методы историзма, хроноло-

гического изложения материала, сравнительного анализа. Весьма важно и при-

менение такого принципа, как констелляция. Несмотря на сжатость изложения 

фактов, применение просопографического метода, ставящего в центр внимания 

человека, его семью и род занятий, придает научной работе особую ценность. 

Последовательное применение этих методов и принципов позволяет ис-

следователю продвинуться в частичном изучении проблемы и сделать необхо-

димые выводы [5].  

Литература. Круг литературы по данному вопросу не так велик, и 

особенно применительно к рассматриваемому периоду до 1917 г. Первенство в 

данном случае принадлежит Н. Кюнеру – известному исследователю истории 

народов Дальнего Востока, рукопись книги которого, в том числе и о корейцах, 

хранится в архивах Российской академии наук [АРАН. Ф.1577. Оп.6. Д.204. Л.1-

176]. В ней автор рассматривает этногенез японцев, захватывая одновременно и 

разные стороны корейской общности, процесс формирования японско-корейских 

родов. Ученые обработали рукопись и издали ее. С книгой можно ознакомиться.  

В последние годы частично обращались к этому вопросу и другие ученые 

(А.И. Петров, Ж.Г. Сон, Е.П. Абрамова и др.) [АРАН. Ф.1577. Оп.6. Д.204. Л.37, 

42; 5, с. 37; 8; 6; 1].  

Источники. Предлагаемое научное исследование базируется на 

материалах фондов Архива российского академии наук (Ф.1577), 

Государственного архива Дальнего Востока (Ф.1044).  

Изучение документов названных фондов дает представление о непрерыв-

ном процессе миграции корейцев, главным образом из северных провинций Ко-

реи, на территорию Российской империи. Эта мера осуществлялась в первую 

очередь в поисках обустройства жизненных условий, улучшения материального 

положения, познания мира. Эти условия оказывались весьма сложными и проти-

воречивыми, но, прибывая в новый регион проживания, корейцы активно вклю-

чались в производственный процесс, применяя свой богатый жизненный опыт. 

Результаты исследования. Камчатскому полуострову выпала 

историческая миссия – непредвиденной встречи трех цивилизаций: русской, 

корейской и северных малочисленных народов. В силу своего положения 

длительное время проявлялась заметная роль в обустройстве народов на 

Камчатке и японцев. Дело в том, что в хозяйственном секторе Камчатской 

губернии (области) действовали многие японские концессии. Корейцы и 

японцы имеют много общего в менталитете. Об этом говорит известный 

исследователь истории народов Дальнего Востока Н.В. Кюнер. Он отмечает у 

корейцев и японцев не только родство, но и влияние корейцев на 

формирование японской нации.  

Н.В. Кюнер обратился к проблеме этногенеза японцев еще в конце 1930-

х годов и подготовил к изданию специальное исследование [АРАН. Ф.1577. 

Оп.6. Д.204. Л.1-176].  

Рукопись монографии – это итог долгих лет труда и поисков автора. Она 
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хранится в фондах архива Российской академии наук. Н. Кюнер всесторонне 

оценил политическую роль Японии в этот период на Дальнем Востоке и по от-

ношению к России. «Осуществляя в широком масштабе интервенцию против со-

ветов в Восточной Азии, – пишет Н.В. Кюнер, – Япония не только фактически 

оккупировала Сахалинскую область (Северный Сахалин, районы Николаевска-

на-Амуре, Уссурийской области и в значительной степени часть Амурской и За-

байкальской областей), но и заняла государственную экономическую зону на 

Камчатке и Охотском побережье» [5, с. 7].  

Применительно к Камчатскому краю, по нашему мнению, отсутствует 

системное изучение социальной истории этнических меньшинств, хотя они 

играли существенную подсобную роль в освоении регионов, особенно в рыб-

ной промышленности. В 10 сборниках статей, изданных краеведами с 1999  г., 

отсутствуют материалы о тех, кто составлял производительный ресурс края на 

разных этапах развития его экономики, переселенцах, их роли и месте в кам-

чатском социуме.  

В связи с этим определенный интерес представляет концепция о японской 

расе как расе северного происхождения, родственной корейцам (родина расы в 

Хюге). Н.В. Кюнер говорит о двух морских маршрутах, которые вели от Кореи в 

Японию: 1) к Идаумо и Хоки; 2) к берегам Хидаз Эни Хиго и отсюда – к Хюге 

[АРАН. Ф.1577. Оп.6. Д.204. Л.37, 4; 5, с. 37]. 

Родство объясняется, по Кюнеру, еще таким фактами, как переселение ко-

рейцев в Японию, включение их в состав японского населения, даже основание 

японской династии. Эта точка зрения находит подтверждение в трудах японских 

исследователей – Кендзахиро, Сиратори, Миядзеи и др. В этом же ключе пере-

селение в Японию в VII в. представителей королевских родов и населения из 

Кударе (Пэкче) и Коле (Когурѐ), завоевание Сшилы в Корее. Эмигранты из Ки-

тая и Кореи селились в Японии. В Бохае в 871 г. н.э. восстановление Маньчжу-

рии и Уссурийского края, смешение с Кореей охватывало период с XVII в. до 

середины XIX в. [АРАН. Ф.1577. Оп.6. Д.204. Л.52; 5, с. 37].  

Следует также отметить, что в Союзе ССР научный интерес к Японии был 

огромным и постоянным. Он не иссякал и накануне войны 1941–1945 гг. В Ко-

рее велась непрекращающаяся борьба за свободу против японцев. События, свя-

занные с этим вопросом, всесторонне рассматривались 28 января 1939 г. на засе-

дании Сектора истории новейшего времени Института истории АН СССР.  

В связи с этим следует напомнить об Указе императрицы Екатерины II 

Правительственному Сенату о разрешении иностранцам селиться на пустых 

землях в России (1762). Эта мера расценивалась ею как «политическое дело – 

принимать в России без данного Нам доклада всех желающих». Указ как раз и 

был основой принятия последующих решений правительства России по этому 

вопросу. 

В таком шаге владетели страны видели, прежде всего, возможность про-

цветания России – «мы надеемся со временем через то умножить славу и благо-

получие нашей Империи» [7, с. 9]. 

27 апреля 1861 г. император Александр II утвердил законопроект «О пра-

вилах для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях 
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Восточной Сибири». Этот Указ коснулся и российских корейцев, которые в год 

капчжа (1864) решили добровольно, как пишет об этом профессор госуниверси-

тета Чонбук в Чончжу (Республика Корея) Юн Сан Вон, «переселиться в сосед-

нюю Россию», в «русский мир»
1
. 

В ответ на Указ императрицы не было заметно, чтобы чиновники поторо-

пились. Только в 1871 г., как раз в год юридического оформления корейцев-

переселенцев, были приняты подготовленные правила, а еще Закон «О правилах 

относительно принятия и оставления иностранцев Русского подданства». 

По данным корейских источников, в 1882 г. на исконно корейской терри-

тории левобережья Тумангана (остров Ноктундо) проживало 113 семей корей-

скоподданных численностью 822 человека [3]. 

Е.П. Абрамовой удалось установить по записям метрических книг камчат-

ских церквей (1885–1925 гг.) данные о проживании к 1914 г. более 60 корейцев 

[1]. Хотя их положение неоднократно омрачалось принимаемыми царским дво-

ром актами. 22 ноября 1886 г. Александр III утвердил закон, запрещавший ко-

рейцам поселение в Посьетском, Ханкайском и Сучанском районах Приморья. 

Однако власти только отложили его реализацию до заселения юга Примор-

ской области русскими переселенцами [3; 9]. 

Правда, этот закон и не относился непосредственно к корейцам Камчатки, 

тем не менее создавал тревожную ситуацию.  

По Всероссийской переписи населения 1897 года, на Дальнем Востоке 

проживало 25,9 тыс. корейцев, в том числе в Южно-Уссурийском крае – 

22,5 тыс., в остальной части Приморского края, на острове Сахалин и 

в Камчатской области – 1,8 тыс., в Амурской области – 1,6 тыс. человек. 

Совет Министров своим «Особым Журналом» 21 апреля и 5 мая 1911 г. 

принял в окончательной редакции положительное решение, которое небезынте-

ресно привести полностью: «В изъятие от закона 21 июня 1910 г. некоторых в 

Приамурском генерал-губернаторстве и в Забайкальской области Иркутского ге-

нерал-губернаторства ограничениях для лиц, состоящих в иностранном поддан-

стве [10, с. 1290], допустить к работам по устройству телеграфной линии по за-

падному побережью Камчатки рабочих-корейцев с тем, чтобы число упомяну-

тых рабочих определено было Приамурским генерал-губернатором, и, чтобы, по 

завершении означимых работ, рабочие сии вывезены были с Камчатки».  

Таким образом, Совет Министров не только одобрил ходатайство 

Н.Л. Гондатти, но предоставил ему право самому определить численность рабо-

чих-корейцев, необходимых для работ по сооружению телеграфной линии на 

полуострове Камчатка.  
 

                                                 
1
  Дата установлена на основе изученных документов в архивах Санкт-Петербурга, 

Владивостока, Республики Корея, СМИ. Профессор Государственного корейского 

университета Чонбук Юн Сан Вон, в связи с этим отмечает: «Хотя исторические 

документы частично свидетельствуют о том, что первые переселенцы появились 

еще в 1863 году, но в этом году еще не было юридического закрепления этого ис-

торического факта» (См.: Юн Сан Вон. Однажды сто лет назад // 

Gazeta.korean.net/history/82926 (дата обращения: 03.08.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE
http://irkipedia.ru/rs/oblast/
http://irkipedia.ru/rs/primorskij-kraj/
http://irkipedia.ru/rs/kamchatskaya-oblast/
http://irkipedia.ru/rs/amurskaya-oblast/
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1990-е годы. Заселение корейцами регионов Дальнего Востока 

(Из коллекции Ж.Г.Сон) 

 

Вместе с тем закон от 21 июня 1910 г., по нашему мнению, помимо опре-

деленных отрицательных последствий, имел также и положительное значение. 

Дело в том, что им создавались препятствия консервации низших форм наемно-

го труда, способствуя в то же время осуществлению промышленного переворо-

та в ведущих отраслях экономики русского Дальнего Востока [8, c. 197]. 

Рассматриваемый аспект проблемы приходится на период, когда Камчат-

ская губерния с 1909 по 1920 гг. оставалась в составе Российской империи. В 

связи с созданием 6 апреля 1920 г. Дальневосточной республики губерния оста-

ется и составной частью республики (до 15 ноября 1922 г.) с центром в местечке 

Петропавловск, переименованным в 1924 г. в город Петропавловск-Камчатский.  

Согласно представленным Министерством внутренних дел России сведени-

ям о расселении корейцев, в центе Камчатской губернии проживало 114 человек 

(без данных о проживавших корейцах по всей территории области). В их числе бы-

ло 77 мужчин и 16 женщин [ГА ДВ. Ф.1044. Оп.1. Д.20. Л.40, 41, 42, 43]. 

 

Список корейских семейств, расселенных в Петропавловске  
в 1913–1914 гг. 

 

Имя, 
фамилия 

и состав семьи 
Мужчины 

Женщины, 
дети 

Возраст 

Где 
проживал 
и с какого 
времени 

Чем 
занимался 

СергеЪй 
- Етеръ 

1 – 42 
дом 

Съцинскаго, 
2 года 

чернорабочий 

До-цан-Шунъ 1 – 19 
дом 

Съцинскаго, 
1 год 

рыбак 

Им Ман-гони 1  27 
то же 

 
то же 

Ти-ван-се 
1 
 

– 
42 
 

дом Донского, 
9 лет 

пастух 

Его жена Ким – 1 31 – по хозяйству 
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Дети: Петръ 1 – 13 – ученик 

Турце – 1 6 – 
при  

родителях 
Сеце 1 – 1 – то же 

Ким-вын-сиги 1 – 32 
дом Донского, 

1 год 
чернорабочий 

Ти-сан-уни – 1 
26 
 

то же то же 

Нам-вын-си – – 25 то же, 8 лет то же 

Василий Но 
1 
 

– 39 
дом Федорова 

4 года 
подрядчик 

Жена Но Ма-
рия 

– 
1 
 

43 
 

то же – 

Георгий Ден-
сен-куни 

1 – 30 то же подрядчик 

Ким-че-си 
1 
 

– 
27 
 

то же 
 

рабочий 

Ким-ги-дю-ни 1 – 
30 
 

то же 
 

то же 

Чо-ин-суни 1 – 30 то же то же 

Чо-тхя-дюни 1 – 36 
то же 

дом Сазаева, 
1  год 

рыбак 

Его жена 
Кимъ 

– 1 33 – – 

Дети: Ким 
доръ 

1 – 5 – – 

Ким-суни – 1 
менее  
года 

– 
при  

родителях 
Братъ Чен-то-
гуни 

1 
 

– 28 – чернорабочий 

Чу-вано 1 – 38 – то же 
Чу-ня 1 – 41 – то же 

Пак-сун-га 1 – 38 
дом Сазаева, 

с 1915 г. 
рабочий 

Ким Пен-хуни 1 1 37 
то же, 

с 1914 г. 
то же 

Пон–жу-ни 1 — 46 то же, 5 лет то же 
Тэ-дза-енъ 1 – 29 то же, 4 года то же 

Ими-на 1 — 42 
дом Оръехова. 

1 год 
то же 

Хан-кен-бой 1 — 29 то же, 1 год то же 
Жена Динь — 1 33 — — 
Дети: Поуни — 1 11 — — 

Сапиръ — 1 5 — 
при  

родителях 

Кум-суни — 1 
менее го-

да 
менее года то же 

Хан-мин-сей — 1 42 
дом Оръехова 

менее года 
рабочий 

Че-ен-на 1 — 26 то же, 4 года матрос 
Те-ман-сами 1 — 41 дом Сизова чернорабочий 
Цим-ца-горъ 1 — 28 то же, 1 месяц то же 
Ким-ба-лю 1 — 51 то же, 1-й год то же 
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Ким-чан-
дюни 

1 
— 
 

24 то же то же 

Жена Пак — 1 16 то же — 
Дети: дочь 
Цой /Ким-чан-
дюни/ 

— 1 15 — — 

Николай Югай 
Семоги 

1 — 46 
дом Рябченко, 

3-й год 
барахольщик 

Жена Мария 
— 
 

1 44 — — 

Дочь Елена — 1 14 — — 

Сан-ири 1 
— 
 

45 то же, 1-й год чернорабочий 

Владимир 
Тенъ 

1 — 13 то же ученик 

Ли-си-себи 1 — 30 то же, 3-й год чернорабочий 
Ти-они 1 — 31 то же то же 

Пак-ун-ха 1 – 38 
дом Энгрича, 

1-й год 
то же 

Па-тен-хунъ 1 – 38 то же, 3-й год то же 
Пак-ман-ги 1 – 26 то же, 3-й год то же 

Анна Ким – 1 50 
дом Рябченко, 

3-й год 
по хозяйству 

Сын Виктор   1 – 13 то же – 
Тенсенчони 1 – 58 то же, 3 года чернорабочий 
Пакг-энге 1 – 30 то же, 2 года то же 

Иванъ Пакъ 1 – 59 
собственный 
дом, 16 лет 

подрядчик 

Дети*Елена  – 1 9 – – 
Ольга – 1 8 – – 

Хемуги 1 – 45 
дом Велицкого, 

5 лет 
чернорабочий 

Нихейуни 1 – 49 то же, 1 год то же 
Кимменха 1 – 26 то же то же 
Ковинси 1 – 24 то же то же 
Кимпоюри 1 – 52 дом Горбова огородник 
Жена Пига – 1 44 то же, 5 лет то же 
Хан-дишеги 1 – 51 то же, 1 год чернорабочий 
Ким 1 – 38 то же, 5 лет то же 
Тон Менхеги 1 – З2 то же, 3 года то же 
Чошанхвари 1 – 31 то же, 6 лет то же 
Алекъсей Ки-
зими 

1 – 31 дом Орехова старшинка 

Чимпенгони 1 – 30 то же, 5 лет чернорабочий 
Цайнкори 1 – 22 22 чернорабочий 

Серъгей Пакъ 1 – 40 
Собственный 

дом 
подрядчик 

Жена Елена – 1 33 6 лет – 
Дети: София – 1 14 – – 
Василий 1 – 12 – – 
Петръ 1 – 4 – – 

Исоноги 1 – 24 
дом Огород-
никова, 1 год 

чернорабочий 

Ван-цны-генъ      
То-зан-чи      
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И-икоу      
И-чун-че      
Че-сова      
Че-мун-чу      
Ким-чун-самъ      
Чир-сони       
Не-нзуни      
Ким-ан-ченъ      
Ни-тон-сани      
Па-хен-сунъ      
Пак-чу-е      
Ено-ни      
Ким-ю-тонъ      
Ким-мун-изи      

Александр-
Иван-су 

1 – 26 
на конюшне 

(кошка),  
4 года 

конюх 

Иван Икандэ 1 – 37 то же, 7 лет то же 
Николай Ки-
миунъ 

1 – 40 то же, 5 лет то же 

Ким ишой 1 – 32 
дом Подпру-
гина, 1-й год 

рабочий 

Иси-чу-ной 1 – 22 то же то же 
Де-дямени 1 – 40 то же то же 
Ли-Октори 1 – 33 то же то же 

Ми-ганъ 
1 
 

– З9 то же то же 

Ким-ден-ги 1 – 33 то же то же 
Ни Яков 1 – 38 то же, 6 лет то же 
Ким (сожи-
тельн.) 

1 – 31 то же то же 

Зио-шен-зунъ 1 – 32 то же, 5 лет рабочий 

Мун-чи-ри 1 – 46 
то же, 1 год  

дом Бакулова 
то же 

Мин-ган-хо 1 – 34 
дом Подпру-
гина. 1-й год 

то же 

Ким-па-унъ 1 – 55 то же тоже 

Ким-хтак-су 1 – 31 
дом  П. Ни, 

6-й год 
то же 

Жена Кимъ – 1 35 – – 
Пай-ту-
гамони 

1 – 21 то же, 3 года ученик 

И-чун-беги 1 – 32 то же, 2 года поваръ 
Жена Ти-мин-
иръ Пакъ 

– 1 36 
дом С. Пак, 

3 года 
по хозяйству 

Дети:Ченсуне – 1 3 – – 
Каинъ-менъ  1 – 1 – – 
Мун-гин-бо  
(квартирант) 

1 – 32 то же, 5 лет рабочий 

Начальник Петропавловского уезда_____________ (подпись) 

Секретарь _____________(подпись)  

Warden of Petropavlovsk County______________(signature)  

Secretary ______________(signature) 
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По профессиональной принадлежности большую часть из них составляли 

чернорабочие, затем следовали подрядчики, рыбаки и отдельно работавшие по 

домашнему хозяйству: пастухи, конюхи, повара, огородники. То есть были пред-

ставлены специальности, связанные главным образом с аграрной сферой. Зна-

чатся в списках также и матросы, и «старшинка», и трудящиеся-

«барахольщики».  

Особую группу в корейской общине составляли школьники и дети до-

школьного возраста [АДВ. Ф.1044. Оп.1. Д.20, Л.40-43; 11, c. 561].  

Представленными семейными списками корейцев, разумеется, не отрица-

ется возможность появления корейцев на Камчатском полуострове гораздо ра-

нее. Не все они останавливались в Приморье. Некоторые корейцы проникали и в 

районы севернее Хабаровска, и в Приамурье, и Якутию, а далее – на побережье – 

в Охотск и на Камчатский полуостров. Как раз об этом свидетельствует и обра-

щение 28 декабря 1885 г. управляющего Камчатской духовной миссией священ-

ника Дмитрия Трусова к Епископу Мартиниану с рапортом. Он просил ходатай-

ства последнего «о награждении старшины села Благословенного Тимофея Цхе 

Сиони почетным темно-малиновым бархатным с галунами и оружием кафтаном 

за ревностное исправление возложенной на него должности и оказываемое бла-

гоприятное влияние на управляемых им корейцев» [6, с. 141-142]. 

По данным опубликованного списка следует, что после переписи 1897 г.  

переселение на полуостров не прекращалось и хотя носило спонтанный ха-

рактер, но обусловлено было поиском лучшей жизни для семей. Об этом сви-

детельствует и самая удаленная от переписи корейцев г. Петропавловска дата 

пребывания на полуострове – 16 лет. Затем следуют проживавшие в городе    

9, 5 лет, 3 года.  

Появление семейных списков корейцев,, судя по всему, было связано с 

письмом директора департамента общих дел Министерства внутренних дел Рос-

сийской империи на имя Приамурского генерал-губернатора        П.Ф. Унтербер-

гера. В нем говорилось «о необходимости проведения переписи корейцев (ап-

рель 1908 г.) и принятии самых энергичных мер к выселению корейских поддан-

ных из этого края и противодействию дальнейшему их появлению» [6, c. 158]. 

Конечно, все мигранты ставили своей целью получение разрешения на 

«водворимость в Камчатской области», российское подданство. В данном слу-

чае, как свидетельствует из переписки, хранящейся в названных фондах  

(Ф.1044, Д. 358, 360), они всеми путями стремились к достижению своей цели. 

Однако если конечная цель бывала достигнута, то проситель получал возмож-

ность иметь и жилье, и работу. Многие из мигрантов, вербовщиков стремились 

принять и христианство, что облегчало их обустройство и проживание. 

Уже в 1914 г. было продолжено переселение корейцев на Камчатский по-

луостров. Правда, оно свершалось не группами, а посемейно или поодиночке. 

В связи с этим для исследователя приобретают особую ценность докумен-

ты, содержащие информационные материалы Петропавловского уездного поли-

цейского управления о выдаче «русских билетов» корейцам, иностранноподдан-

ным на право проживания в России. С 1915 по 1918 г. корейцам было выдано, по 

приблизительным данным, более 20 русских билетов. И эта акция продолжалась 

в последующем. Только в 1924 г. было предоставлено 33 таких билета корейцам, 

прибывшим на Камчатку. 
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Проживавшие на полуострове корейцы были заняты главным образом в 

рыбной промышленности и аграрной сфере. И так было до второй половины 

1930-х годов. Продолжали прибывать на полуостров и новые поселенцы из 

корейцев. 

Им также пришлось преодолеть трудности обустройства в губернии, 

участвовать в  борьбе со всякого рода бандитизмом (банда Карамзина и др.), 

преодолевать сопротивление при участии в выборах советов, в ходе формиро-

вания системы образования для детей, установления контактов с местным 

населением. 

Начиная с 1932 г. наблюдалось ужесточение борьбы с различными ан-

тисоветскими группировками, окопавшимися на территории Дальнего Восто-

ка. Об этом свидетельствуют и оценки ситуации, содержащиеся во многих 

информационных материалах СПО ОГПУ об оперативной работе на местах. 

На территории Камчатской области с 1932 по 1937 г. было репрессировано по 

этой линии 62 человека [1]. 

Глава УНКВД по Дальневосточному краю комиссар В.А. Балицкий прово-

дил до июля 1937 г. многие мероприятия по реализации мер национальной поли-

тики на Дальнем Востоке, включая территории с проживанием корейского насе-

ления. Дел было предостаточно.  

По своему содержанию в весьма лаконичном документе, постановлении 

Политбюро ЦК ВКП(б) «О корейцах» от 21 августа 1937 г., опубликованном в 

печати, шесть пунктов были подчинены исключительно решению одной задачи 

– «выселить принудительным порядком всех корейцев». Наряду с эти читаем: 

«Немедленно закончить операцию 1 января 1938 г.». Исполнителям предписы-

валось также «принять меры против возможных эксцессов и беспорядков со сто-

роны корейцев». 

Тем самым, на основе присылаемых Г.С. Люшковым сообщений Полит-

бюро ЦК ВКП(б) подготовило основание для выселения корейцев. И только 28 

августа 1937 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) был рассмотрен «вопрос 

Далькрайкома». В постановлении по этому вопросу констатировалось: «1). Вы-

селить из пограничной полосы 11 600 корейских хозяйств, а всего 61 тыс. чело-

век». Это и явилось заданием на первый этап принудительного переселения со-

ветских корейцев. 

Проведение операции позволяло начальнику политотдела дороги Кудряв-

цеву 18 октября 1937 г. доложить шифротелеграммой на имя И.В. Сталина и 

Н.И. Ежова об исполнении задания ЦК по перевозкам корейцев «по всем трем 

очередям». 

25 октября 1937 г. выселение корейцев из ДВК было завершено. Всего вы-

селено корейцев 124 эшелона в составе 36 442 семьи – 171 781 человек. Корейцы 

распределены: в Узбекской ССР – 16 272 семьи (76 525 чел.), в Казахской ССР – 

20 170 семей (95 256 чел.). Прибыли и разгружены на местах 76 эшелонов, в пу-

ти 48 эшелонов. 

Вторая половина 1930-х годов была отмечена также очередным принуди-

тельным переселением как с территории Камчатской области, так и с о. Сахалин. 

Нарком внутренних дел СССР Н. Ежов писал председателю СНК СССР 

В.М. Молотову 25 октября 1937 г. и о другом под грифом «Совершенно секрет-

но» [ГАРФ. Ф.5446. Оп.29. Д.48. Л.7]: 



 

 

- 20 -   
 

 

Культурный  ландшафт регионов. Toм  4 №2-3  2022        Cultural Landscape of the Regions. Tom 4 #2-3  2022 
 

 

«...Остались на ДВК, Камчатке, в Охотске спецпереселенцев, всех до 

700 человек, которые будут выселены сборным эшелоном до 1 ноября с. г.» 

[2, с. 112].  

Так не стало на Дальнем Востоке советских корейцев. Начинался новый 

период в их истории, который затянулся более чем на полстолетие. 

Правда, выявленные архивные данные свидетельствуют о несколько дру-

гой концепции, в связи с этим вопросом.  

Профессор А.И. Вдовин приводит обобщающие сведения, что за годы 

войны, в том числе и за кампанию на Дальнем Востоке в 1945 г., потери в Во-

оруженных Силах СССР составили 11,4 млн человек. Этим был нанесен огром-

ный ущерб рабочему ресурсу государства.  

К началу 1940-х годов из этого контингента корейцев, чьи предки пересе-

лялись, начиная с 1864 г. в Россию, на территории Дальнего Востока оставалось 

только лишь 246 представителей корейской национальности.  

Нехватка рабочих компенсировалась соглашениями правительств Союза 

ССР и Северной Корнеи. По согласованию начиная с 1946 г. корейцы начали по-

ступать и на Камчатку. Они расселялись на действующие рыбопромышленные 

предприятия. 

Основной завоз корейских рабочих в 1946 и 1947 гг. был произведен на 

рыбные предприятия Камчатки: в 1946 г. было завезено 10 781 чел., в 1947 г. – 

10 572 человека. Другие сведения, в частности по Камчатке, приведены в табли-

це Е.Г. Кожемяко. По его данным, на середину 1946 г. был доставлен 10 861 ко-

реец, отправлены на предприятия – 8667 человек. В мае 1947 г. только пароход 

«Зырянин» доставил на Камчатку 2200 человек. 

Как свидетельствуют источники, к этому контингенту добавились и 300 

возвращенных из мест выселения корейцев (в основном с Камчатки) в качестве 

переводчиков. По другим данным, их численность возросла до 1500 человек. 

Фактически их пребывание на полуострове было спокойным до середины 

1950-х годов.  

Многие корейцы из Северной Кореи проявляли трудовой героизм, остава-

ясь «ловцами рыбы». Из их числа выходили передовики производства, выпол-

нявшие задания на 150–200%.  

На 1950-е годы приходится и возвращение в КНДР корейцев, трудившихся 

по призыву Ким Ир Сена и договоренности с Правительством СССР на рыбо-

промыслах Камчатской области. Конечно, это была не реабилитация, а намере-

ние собрать весь народ воедино в Северной Корее в целях решения задач по обу-

стройству своей государственности. 

В Камчатской области началась подготовка к возвращению корейцев в 

КНДР. Однако выполнение этой задачи нельзя назвать успешным. Тем не менее 

велась большая подготовительная работа. Об этом свидетельствуют и архивные 

документы в Государственном краевом архиве Камчатского края. Очевидно, 

кампания эта началась еще в 1954 г. и продолжалась до начала 1960-х годов. 

Источники свидетельствуют о том, что многие из корейцев выражали свое 

нежелание к возвращению. В качестве протеста они убегали на 15–20 км в глубь 

леса, чтобы «переждать» кампанию, остаться в Советском Союзе. И все же, по 

приблизительным данным, около 10 тыс. корейцев Северной Кореи из направ-

лявшихся в этот период в разные регионы Дальнего Востока (более 30 тыс. чел.) 
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были возвращены. С остававшимися корейцами в этом плане работу не прово-

дили. 

5 июня 1958 г. было принято распоряжение Совета Министров СССР 

№ 1827-с, обязывавшее местные органы завершить в 1958 г. отправку корейских 

граждан. 

Отъезд корейцев с территории полуострова не был также односторонним 

актом. Начавшись в середине 1950-х годов, он растянулся на длительное время. 

Сопутствовала этому и вступившая в силу Консульская конвенция между СССР 

и КНДР с резиденцией в г. Находке [4, с. 148-156]. Ее компетенция распростра-

нялась на районы, в которых производился учет и документирование граждан 

КНДР.  

Особое внимание уделялось и тому контингенту корейцев, кто прибыл из 

Северной Кореи по вербовке в период с 1946 по 1949 г. Не оставались не охва-

ченными заботой со стороны органов, принимавших решение об отказе от наци-

онального гражданства, и те корейцы, кто по тем или иным причинам отказы-

вался от возвращения в КНДР. Приемлемыми становились и правила для завер-

бованных в прошлом корейцев, принявших гражданство СССР. Они получали 

право на временные выезды в КНДР. Всякая переписка студентов подвергалась 

цензуре курировавших это направление структур органов власти. Такой сложной 

была эпопея заселения Камчатского полуострова в 1940–1950-е годы.  

Выводы. Конечно, главное внимание автора было сосредоточено на 

представлении корейцев как составляющих структуры населения на территории 

Дальнего Востока и конкретно местечка Петропавловска-Камчатского. 

Как свидетельствуют документы, они, пребывая в Петропавловске, стано-

вились его органичной частью, работали в разных сферах народного хозяйства 

губернии, выполняя главным образом черную работу, но в то же время им были 

определены и другие виды трудовой деятельности, такие как «старшинники», 

огородники, подрядчики. Практиковался и труд по найму. 

В настоящее время в Камчатском крае проживают около 2 тыс. граждан 

корейской национальности. Они достойны и уважаемы, пользуются всеми пра-

вами наряду с другими народами, вносят ощутимый вклад в преумножение эко-

номического и духовного потенциала края. 
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Анализ проблемы межэтнических отношений населения Приазовья следу-

ет начать с условий их принятия российским правительством. Правительство 

было заинтересовано в сохранении этнической и культурно-бытовой обособлен-

ности колонистов. В свою очередь это соответствовало религиозным требовани-

ям поселенцев. Особенно это касалось меннонитов. Меннонитское сообщество 

достаточно долго сопротивлялось проникновению в собственный круг других 

конфессий. «Основанные меннонитские колонии были маленькими островками, 

полностью отделены от окружающих, с которыми имели только необходимые 

контакты». Хотя переселенцы имели российское гражданство, однако их назы-

вали «иностранными колонистами» [1]. Кроме того, они были отделены от 

окружающего населения не только языком и религией, но и собственным осо-

бым юридическим статусом. По мнению А. Дружининой «такое положение 

устраивало царизм, который действовал по принципу «разделяй и властвуй» 

[2, с. 110]. Между тем, анализ документов, прежде всего – законов, постанов-

лений, указов позволяет предположить, что компактное поселение немцев 

было обоюдно согласованно как государством, так и переселенцами. Немец-

кие поселки Приазовья в середине XIX в. стали выгодно отличаться от укра-

инских, российских, ногайских, болгарских, которые чаще всего находились 

на сопредельной территории. Чертой поселений могли быть река, овраг, лес-

ной участок. Локальный характер поселений сохранял этническое единство 

колонистов. Но характер межнациональных процессов в период адаптации 

немцев, во многом, определялся естественными потребностями добрососед-

ских отношений в степных условиях. 

Конечно, подобное соседство заставляло колонистов сотрудничать, заим-

ствовать навыки культуры и быта. Без помощи местных жителей колонистам не 

удалось бы преодолеть трудности начального периода социальной адаптации в 

Российской империи. В своей хозяйственной деятельности колонисты активно 

использовали опыт украинцев в области земледелия, скотоводства, создание но-

вой техники. Местные жители помогали колонистам находить источники воды. 
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В свою очередь немцы и меннониты помогали местному населению улуч-

шить технологию землеобработки, начали культивацию картофеля, продавали 

соседям саженцы, скот, сельскохозяйственный инвентарь, помогали местному 

населению денежными кредитами. 

Нередко встречались случаи найма немцами местного населения для веде-

ния хозяйственных работ. В связи с этим Высочайшим повелением Государ-

ственного Совета «Об изменении и дополнении действующих узаконений об от-

ветственности лиц нехристианских исповеданий за препятствование христианам 

исполнять их религиозные обязанности» было установлено: 

 

I. Ст. 430 Устава о промышленности: 

«Ремесленных рабочих дней шесть в неделю. В день же воскресный и 

двунадесятые праздники ремесленники не должны работать без необходимой 

нужды. Мастерам нехристианам дозволяется работать в сии дни, но с тем, чтобы 

отнюдь не употребляли для сего подмастерьев и учеников из христиан. Мастера 

из христиан не должны принуждать к работам подмастерьев и учеников из не-

христиан в те дни, когда сим последним, по закону их, работать не дозволяется; 

но они, вместо того, могут употреблять нехристиан в работы по христианским 

праздничным и воскресным дням». 

 

II. Ст. 88 Устава о предупреждении и пресечении преступлений: 

«Нехристианам, нанимающим лиц христианских исповеданий для посто-

янных домашних услуг, или иных работ, или же обучающимся у нехристиан ре-

меслам, в чествовании воскресных и установленных праздничных дней и в ис-

полнении прочих религиозных обязанностей». 

 

III. ст. 48- 2 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями: 

«За препятствование лицам христианских исповеданий нанимаемым не-

христианами для домашних услуг, или иных работ, или же обучащимся у не-

христиан ремеслам, в чествовании воскресных и установленных праздничных 

дней, равно как и в исполнении прочих религиозных обязанностей, виновные 

в том нехристиане подвергаются: денежному взысканию не свыше пятидесяти 

рублей». 

Его Императорское Величество изложенное мнение Государственного Со-

вета, 12 февраля 1896 г., Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить 

[3, с. 195-196]. 

Иначе складывались отношения между местным населением – ногайцами, 

– и переселенцами-колонистами. Поскольку лютеранское, католическое, право-

славное население имело единые Конгрегационные корни, а ислам был чисто 

специфической религией, то логично было бы предположить вероятность рели-

гиозного противостояния. Однако, отношения между ногайцами и немцами име-

ли сугубо хозяйственный характер и не встречаются материалы, свидетельству-

ющие о недоразумении на религиозной почве [4].  

Соседями немецко-меннонитского населения были и русские сектанты – 

духоборы, молокане, появившиеся в Приазовье вследствие принудительного пе-

ремещения в течение первой четверти XIX в. Их устраивало то, что колонисты 

жили «одиноко и смиренно» [5, с. 669 - 670; с. 636]. 
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Местный Епархиальный Миссионер священник М. Русанов опубликовал 

«Отчѐт по состоянию сектантства и раскола в Екатеринославской епархии за 

1904 г.», где привѐл следующие выводы относительно сектантства.  

Во-первых, сектанты Екатеринославской епархии, в зависимости от харак-

тера содержимого ими учения, могут быть разделены на рационалистов и мисти-

ков. К первым принадлежат штундисты и молокане, ко вторым – хлысты. Общее 

количество сектантов в пределах Екатеринославской епархии, равно как число 

последователей отдельных сект, не поддается точному учету. Причины тому 

следующие. Прежде всего, значительная часть сектантов – народ пришлый из 

различных местностей России. В Екатеринославскую губернию они идут только 

на известное, часто очень короткое время для заработка, а затем возвращаются 

на родину.  Духовенство не в состоянии следить за постоянной сменой и движе-

нием рабочих сил, а потому, естественно, и не может дать точной статистики 

пришлого сектантства. Далее, в местностях с оседлым населением духовенство в 

силу разных причин не всегда бывает осведомлено о точном количестве прожи-

вающих там сектантов, почему и показания о числе последних во многих случа-

ях расходятся с действительностью. Наконец, о хлыстовстве известно, что это 

тайная секта и точная статистика адептов его немыслимое дело. По приблизи-

тельным подсчетам число сектантов в Екатеринославской епархии за 1904 г. 

можно определить в 2500 человек, включая сюда и пришлых. Из показанного 

числа до 1500 человек штундистов, остальные – хлысты. Кроме того в г. Ростов-

на-Дону и г. Нахичевани за 1904 г. зарегистрировано два семейства молокан. 

Во-вторых, в отчетном году во внешнем положении штундизма в Екатери-

нославской епархии значительно увеличилось число последователей штунды. 

Весной этого года из различных уездов Херсонской губернии переселилось в 

Екатеринославскую епархию 83 семейства штундистов. Переселенцы купили 

2400 десятин земли в Бахмутском уезде у землевладельца Измайлова и образо-

вали особый поселок вблизи станции Дружковка Курско-Харьковской железной 

дороги. Создался, таким образом, новый очаг штундизма – поселок при ст. Си-

нельниково Екатерининской железной дороги в приходе с. Хорошего, Новомос-

ковского уезда. Здесь поселились штундисты-субботники, именующие себя ад-

вентистами, и ведущие усиленную пропаганду своего учения. Из их среды вы-

двинулся как пропатор Иван Рудас. Это молодой человек, лет 18-20. Проживая 

на ст. Синельниково, он в качестве торговца разъезжает по городам и селам Ека-

теринославской епархии, пользуясь всяким удобным случаем для пропаганды 

адвентизма. На беседах с миссионерами ведет себя крайне дерзко и грубо, и с 

выбором выражений не стесняется. 

При наблюдении за жизнью штундизма первое, что бросается в глаза, это 

– разложение его на отдельные толки. Помимо существующих уже сект старош-

тундистов или штундобаптистов, и младоштундистов, или духовной штунды, в 

штундизме появился новый толк субботников, или «адвентистов седьмого дня», 

как они себя называют. Движение в сторону субботничества, особенно сильно 

сказавшееся в предшествующие годы в с. Натальевке, Александровского уезда, 

продолжается среди Екатеринославских штундистов и в 1904 г., в новых местах. 

Так, в отчетном году часть Таганрогских штундистов отделилась от остальных и 

ввела у себя празднование субботнего дня вместо воскресного. В конце 1904 г. 

Таганрогская община субботников насчитывала уже до 20 членов. Под влиянием 
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проповеди руководителя Натальевских субботников Р.И. Юркина во вновь обра-

зовавшемся при ст. Дружкова штундовом поселке перешло в субботничество до 

7 семейств штундистов. Причины, вызвавшие выделение из штундизма новой 

секты адвентистов, следующие: заграничная пропаганда, особенно Междуна-

родного Трактатного Общества, свойственный сектантству полнейший произвол 

в истолковании Св. Писания и эксплуататорские стремления отдельных лиц из 

среды штундистов. Необходимо отметить ещѐ, что среди Екатеринославских 

штундистов в 1904 г. происходили споры и пререкания из-за вопросов чисто об-

рядового характера: об омовении ног, о хлебе для преломления на т. н. вечерях. 

Споры эти привели штундистов к разделению. 

Рассматриваемый, как религиозная доктрина, Екатеринославский штун-

дизм остался тем же, чем он был и ранее. Если и произошло раздробление штун-

ды на толки, то в основу их вероучения легли общие положения штундизма: от-

рицание обрядовой стороны в религии. Новое – в способе защиты штундистами 

своих верований. 

Отношение штундизма к Церкви православной, в целом, проникнуты ду-

хом фанатической нетерпимости. Ласковые и приветливые в житейских отноше-

ниях, штундисты превращаются в злобных фанатиков, когда заходит речь о во-

просах веры. Тут они дают полный простор насмешкам, глумлению, иногда 

прямо издевательству над православием, его святынями, особенно над право-

славным духовенством. Например, мариупольский штундист Т. Макаров сжег 

икону Спасителя и содрал ризу с иконы Св. Николая Чудотворца. Свой поступок 

он объяснил желанием иметь новую икону Спасителя и изменить ризу на иконе 

Св. Николая Чудотворца. Пастырям-миссионерам, взявшим на себя борьбу со 

штундизмом, часто приходится терпеть от его руководителей. Сознавая, что 

миссионерские беседы обнаруживают несостоятельность штундизма и роняют 

их авторитет, вожаки местной штунды всеми силами стремятся избежать обще-

ния с миссионерами. Для достижения последней цели пускаются в ход такие 

низкие средства, как личные оскорбления, клевета, угрозы. 

Пропаганду своего учения Екатеринославские штундисты вели в 1904 г. 

двояким путем: посредством проповеди специальных разъездных миссионеров и 

через распространение различных книг, брошюр, листков, сборников духовных 

песнопений и вероизложений. На содержание разъездных миссионеров у штун-

дистов отпускаются особые средства. Так, известно, что руководитель Натальев-

ских субботников, подрядчик Юркин, удерживает ежемесячно из заработной 

платы рабочих субботников 10 %. Эти деньги идут для указанной цели. Важное 

значение в деле пропаганды штундизма имеют общественные молитвенные со-

брания его последователей. Такие собрания устраивались в 1904 г. везде, где 

существует более или менее организованная штундовая община. Сектанты с 

охотой допускают на свои собрания православных мирян. На людей, неспособ-

ных дать ясного, сознательного отчета в своем уповании, общественные собра-

ния штундистов производят глубокое неотразимое впечатление. Пользуясь этим, 

штундисты всеми силами стараются воздействовать на неостывшее ещѐ чувство 

посетителя их собраний, и часто бывает, что посещение собрания влечет за со-

бою отпадение от Церкви. 

Присматриваясь к жизни штундизма в Екатеринославской епархии, заме-

чаем в ней любовь сектантов к чтению слова Божьего и стремление к его изуче-
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нию; невольно заставляет говорить о себе почти поголовная грамотность штун-

дистов и желание их распространить еѐ в молодом поколении. Отталкивающая 

типичная черта в нравственной жизни штундистов есть их фарисейское само-

мнение. Со злорадством подмечают штундисты недостатки и пороки православ-

ных, но сами далеко не безупречны в нравственном отношении. Пьянство, во-

ровство, иногда разврат, лицемерие, эксплуатация главарями общин рядовых 

штундистов – общеизвестные пороки этих сектантов. 

И тем не менее, за 1904 г. было много случаев совращения из православия 

в штундизм.  

В-третьих, центрами хлыстовства в Екатеринославской епархии являются 

по-прежнему с. Койсуг Ростовского округа и с. Ольховатка Славяносербского 

уезда. В 1904 г. сильный удар сект хлыстов нанесен был административной вы-

сылкой в Закавказье их руководителя И.П. Бакланова, по прозвищу Мостового. 

Вскоре за высылкой последовала смерть И.П. Бакланова. Лишившись своего ру-

ководителя и вдохновителя, Койсугские хлысты затихли; фанатизм их ослабел. 

Значительная часть их от чисто хлыстовских воззрений отклонилась в сторону 

штундизма, так что образовалось штундохлыстовство. Хлысты открыто отверга-

ли всю обрядовую сторону религии, иерархию и таинства; но, в то же время, 

вполне усвоили и учение штундизма. В обыденной жизни они допускают теперь 

уклонение от того, что составляет догму хлыстовства: едят мясо, употребляют 

алкоголь, курят табак, не возбраняют половых отношений. Насколько ослаблен 

дух фанатизма в хлыстовстве, видно из того, что сын И.П. Бакланова Евстафий 

после беседы с ним местного священника и епархиального Миссионера изъявил 

желание окрестить своих детей, до того некрещеных, и дал при этом подписку, 

что будет воспитывать детей в духе православия. Ослабевающее хлыстовство 

стараются поддержать наезжие из Кавказа «христы». Явление это имеет место в 

г. Ростов-на-Дону и г. Нахичевань. Но так как наезды «христов» сравнительно 

редки, то и не приводят к желаемым результатам. 

В-четвертых, в минувшем году в с. Перещепине Новомосковского уезда 

появилась новая в Екатеринославской епархии секта иеговистов. В ноябре от-

крыто заявили о своей принадлежности к секте иеговистов 7 семейств в с. Пере-

щепине и соседних деревнях. Распространителем иеговизма явился К. Маласай. 

Первоначально он был штундистом-субботником; во время путешествий по 

Дальнему Востоку близко сошелся с иеговистами и попал под их влияние. По 

возвращении в с. Перещепино К. Маласай занялся списыванием тетрадок осно-

вателя секты Н. Ильина и распространением их во множестве экземпляров среди 

своих бывших единомышленников местного православного населения. Пытался 

Маласай воздействовать и на Перещепинских евреев. С этой целью им даже со-

ставлено особое «послание к иудеям, сущим в с. Перещепине». Проповедь К. 

Маласая встретила недружелюбное отношение со стороны православных; она 

имела успех только среди штундистов. О религиозно-нравственных и социаль-

ных воззрениях иеговистов необходимо добавить, что по ненависти к правосла-

вию секта иеговистов превосходит все другие русские секты. В «Наставлении» 

иеговистам предписано следующее: иеговисты «должны неустанно трудиться 

над делами Иеговы, т. е. как можно больше списывать, раздавать и рассылать 

сатанистам книжку «Благодатный глас», дабы не оставались бесполезными ра-

бами Иеговы». 
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В жизни иеговистов за последнее время невольно останавливает на себе 

внимание следующее событие. Согласно пункту 17 «Наставления» иеговисты 

не должны иметь при себе никакого военного оружия и не только не убивать 

людей, но даже и кровь человеческую не проливать. Поэтому, при частной 

мобилизации запасных в декабре 1904 г. двое иеговистов – К. Маласай и О. 

Мокрый – отказались идти на войну во имя религиозных своих убеждений, 

хотя и не подлежали призыву. Их содержали на гауптвахтах. На всѐ иегови-

сты отвечали словами: «веруйте, как хотите, а мы будем держаться своего». 

Задачи деятельности иеговистов ясно указаны в словах К. Маласая к Переще-

пинским евреям: «весь сказ мой вам в трех словах – разрушение всех вер». 

(Из «послания») [6, с. 276-284]. 

Чтобы хоть сколько-нибудь повлиять на религиозные воззрения немецких 

конфессий, православная епархия проводит миссионерскую деятельность. Для 

борьбы с расколом и сектантством в епархии существуют специальные Миссио-

нерские Комитеты и миссионеры. 

Во главе всех комитетов епархии стоит Епархиальный Миссионерский 

Комитет. Он наблюдает за деятельностью Комитетов и руководит ею. В случае 

нужды входит с ходатайством к местному Преосвященному об открытии новых 

Комитетов. Под руководством и наблюдением Епархиального Комитета в епар-

хии функционировал 31 Комитет. Главным средством для воздействия на право-

славное население и заблуждающихся в руках Комитетов были публичные и 

частные беседы, вспомогательным – раздача народу книг, брошюр и листков по-

лемического содержания. Говоря о деятельности Комитетов, необходимо отме-

тить, что она не везде и не всегда была одинаково интенсивна. Было замечено, 

что старообрядцы и сектанты неохотно посещают беседы, иногда решительно 

отказываются от них. Поэтому, Комитетам во многих местах приходилось вести 

беседы предохранительного характера с православными. Этим же обстоятель-

ством объясняется, что беседы иногда принимали характер религиозно-

нравственных чтений. 

Кроме Комитетов, борьбу с сектами ведут специальные миссионеры: мис-

сионеры-сотрудники из крестьян, противораскольнический и епархиальный. 

Миссионеров-сотрудников в 1904 г. было трое: Пр. Малый, К. Папук и    

Е. Скирта. Первый из них работал в районе Ростовского, Таганрогского и Мари-

упольского Комитетов. В своей деятельности он руководствуется особой ин-

струкцией, утвержденной Епархиальным Комитетом и находится под руковод-

ством и наблюдением председателей указанных трѐх Комитетов. Деятельность 

этого сотрудника миссионера выражалась в следующем: он изучал состояние 

местного сектантства, входил в близкие отношения с последователями разных 

сект, посещал молитвенные собрания сектантов, вел с ними беседы, присутство-

вал и принимал участие в беседах Комитетов. Два других сотрудника находятся 

в постоянном распоряжении епархиального миссионера. По его указаниям они 

посещали зараженные сектантством пункты епархии, помогая местному духо-

венству в его борьбе с тем и другим; вели публичные и частные беседы с за-

блудшими, вразумляя колеблющихся. 
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Противораскольнический миссионер, священник О.С. Шалкинский, 

проживая в с. Городище, ведет борьбу со старообрядцами на пространстве 

всей епархии. Мерами этой борьбы в 1904 г. были: публичные беседы с рас-

кольниками, церковная проповедь, раздача народу книг, брошюр и листков 

противораскольнического содержания, подготовка сотрудников из крестьян, 

по отношению к раскольникам с. Городища – благоговейное и уставное со-

вершение богослужения. 

Должность епархиального миссионера оставалась свободной от конца 

1903 г. до сентября 1904 г., когда на эту должность был назначен бывший Аст-

раханский епархиальный миссионер священник М. Русанов. Исправление долж-

ности миссионера было возложено на преподавателя местной духовной семина-

рии по кафедре истории и обличения русского раскола и сект, Председателя 

Епархиального Миссионерского Комитета, М.С. Брунбендера. По обязанности 

Председателя Комитета М.С. Брунбендер следил за деятельностью Миссионер-

ских Комитетов и направлял эту деятельность. По должности миссионера он 

входил в непосредственные отношения с сектантами, вел с ними публичные и 

частные беседы. Под непосредственным наблюдением М.С. Брунбендера в 1904 

г. состоялось три поездки воспитанников семинарий в целях ознакомления их с 

местным сектантством: два на станции Синельниково Лозовско-

Севастопольской железной дороги (Екатеринославская губерния) и одна в Гор-

ловку Бахмутского уезда. В этих местах в присутствии воспитанников семина-

рии М.С. Брунбендер вел публичные беседы с сектантами. Вновь назначенному 

миссионеру священнику М. Русанову на первых порах своей деятельности при-

шлось предпринять целый ряд поездок для подробного ознакомления с Екатери-

нославскими сектантами. Во время этих поездок он вел публичные и частные 

беседы с отпавшими от Церкви, знакомился с деятельностью Миссионерских 

комитетов, давал руководящие указания духовенству зараженных сектантством 

приходов; для борьбы с сектантами старался выдвинуть ревнителей из простого 

народа; по долгу пастыря, в приходских храмах произносил поучения полемико-

апологетического характера. При его участии состоялась поездка воспитанников 

семинарии на станцию Синельниково Лозовско-Севастопольской железной до-

роги, где он вел беседу с адвентистами. Другая беседа с адвентистами же проис-

ходила в здании семинарии при деятельном участии М.С. Брунбендера, в при-

сутствии почти всех воспитанников семинарии. 

Результаты деятельности православной миссии таковы: по отношению к 

православному населению епархии – развитие и укрепление его религиозного 

сознания, по отношению к заблуждающимся – поселение в них сомнения в рели-

гиозной правоте их самих и руководителей, в отношении колеблющихся – 

утверждение их в вере. Есть за истекший год и случаи возврата в лоно Церкви, 

отпавших от неѐ. Из раскола в православие возвратилось 5 человек. Что касается 

сектантов, то известно про обращение в православие 6 человек. 

С обнародованием Высочайшего Манифеста, от 12 декабря 1904 г., суще-

ственным, коренным образом меняется положение в России Церкви Православ-

ной. Пункт 5 Манифеста гласит: «для закрепления выраженного Нами в Мани-

фесте 26 февраля 1903 г. неуклонного душевного желания охранять освященную 
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Основными Законами Империи терпимость в делах веры подвергнуть пересмот-

ру узаконения о правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к иноверным 

исповеданиям, и независимо от сего принять ныне же в административном по-

рядке соответствующие меры к устранению в религиозном быте их всякого, 

прямо в законе не установленного, стеснения». Согласно толкованию этого 

пункта в обществе, печати и Комитете Министров, Высочайшим Манифестом 

возвещается полное уравнение прав православноверующих со старообрядцами, 

сектантами, лицами инославных и иноверных исповеданий. Таким образом, в 

истории взаимоотношений Православной Церкви с отпавшими от неѐ, а равно и 

не принадлежащими к ней, наступает новая эпоха. Отныне представляется «пол-

ная возможность» всякому исповедовать свою веру. С этого времени Православ-

ная русская Церковь, говоря словами одного церковного оратора, «после столе-

тий мирного пребывания под защитой закона, за крепкой стеной государствен-

ной охраны, выходит прямо на поле брани, под удары врагов» [7, с. 335-345]. 

Подытоживая данные материалы об участии немцев в межэтнических кон-

тактах первой половины XIX в. на территории Приазовья, следует признать, что 

они сохраняли свою национальную самобытность. Первые немецкие поселенцы 

не только не поддавались естественной ассимиляции, но и наоборот, вобрали в 

себя отдельные немногочисленные группы иноэтнического населения, которые 

вместе с ними осваивали Приазовье.  

Середина XIX в. стала временем серьезных изменений не только в эконо-

мической жизни общества в целом, но и в поведении, мировосприятии немецких 

и меннонитских колонистов. «Немцы становились слишком красноречивы, когда 

за кружкой пива обсуждали политические события» [8, с. 223].  

Так, уже к середине XIX в. появились новые черты в отношении колони-

стов к местному населению. Происходил переход от самоизоляции к практике 

межнациональных контактов. При этом эти отношения имели не вынужденный 

характер, а соответствовали духовным потребностям колонистов. 

Несмотря на серьезные религиозные, языковые, мировоззренческие разли-

чия, существовавшие между автохтонным населением и колонистами, различия, 

вызванные не только объективными обстоятельствами, поддерживались, культи-

вировались государственной политикой, население региона наладило межнаци-

ональные контакты. Имело место взаимопроникновение и взаимообогащение 

культур. 

Учитывая вышесказанное, следует особо отметить проявленное колони-

стами постоянство мировосприятия и этнических ценностей, этническое своеоб-

разие их духовной и материальной культуры.  

В целом же немецкие переселенцы в XIX в. полностью адаптировались в 

совершенно новых для них условиях Приазовья, и, по мнению исследователя А. 

Скальковского, составили лучшую часть еѐ земледельческого населения [9, 

с. 123].  

Таким образом, параллельно происходил процесс самоопределения от-

дельных диаспор, в данном случае немцев. Важнейшим фактором, имевшим 

непосредственное влияние на формирование своеобразия этнической культуры, 

было влияние государства и его национальной политики. В течение длительной 
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изоляции в повседневной жизни шло формирование отдельной общности – рус-

ских или этнических немцев. Этническая культура Приазовских немцев имела 

свои особенности и закономерности развития. Она была неоднородна по своему 

составу, с устойчивым этническим самобытием, с пониманием исключительно-

сти собственной культуры. Взаимодействия с российской культурой появились 

своеобразным катализатором в становлении диаспоры Приазовских немцев, ко-

торые можно рассматривать как феномен, сформировавшийся на стыке несколь-

ких культур народов Приазовья. 
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Жизни и творческой деятельности первых ректоров Краснодарского госу-

дарственного института культуры, Наянова Павла Васильевича и Солодухина 

Леонтия Алексеевича, а так же некоторым биографическим сведениям из их 

жизни, уделено свое место в посвященном 50-летию Краснодарского государ-

ственного института культуры юбилейном издании [1]. Но задачей статьи явля-

ется более полное, углубленное изучение биографических данных, администра-

тивной и творческой деятельности этих замечательных людей, вклад которых в 

культурное развитие Кубани и всего Северо-Кавказского региона, как показало 

прошедшее время, был очень ощутим и значим. 

Наянов Павел Васильевич родился 16.01.1918 г. в селе Кузьминское, Юрь-

ев-Польского района Владимирской области. Социальное происхождение из 

крестьян-середняков [1, с. 8–9]. 

С сентября 1933 г. он стал студентом экономического отделения техни-

кума связи в г. Иваново. После успешного окончания названого техникума в 

1936 г. ему была присвоена квалификация техника – экономиста.  

После окончания техникума связи Павел Васильевич работал в Ярослав-

ском управлении связи в должности экономиста – плановика. С ноября 1937 по 

июнь 1941 гг. Павел Васильевич обучался на механическом факультете Тек-

стильного института г. Костромы. 

В ноябре 1939 г. Наянов П.В., будучи еще студентом института, вступил в 

ряды ВКП (б). 

Сразу по окончании института был призван в Советскую Армию, в состав 

действующей армии. С начала Великой Отечественной войны до 1946 года 

находился в составе действующей Армии Западного, Волховского, Ленинград-

ского, 3-го Прибалтийского, 4-го Украинского фронтов, офицер, политработник. 

В составе действующих частей Советской Армии освобождал Польшу, Чехосло-

вакию, брал Германию. 

После демобилизации из рядов Советской Армии находился на комсо-

мольской, партийной и советской работе. С 10 октября 1946 по февраль 1947 гг. 

работал первым секретарем Краснодарского горкома ВЛКСМ. С февраля 1947 

по апрель 1948 гг. Работал секретарем Краснодарского Крайкома ВЛКСМ. 

С апреля 1948 по март 1951 гг. – второй и первый секретарь Краснодар-

ского Крайкома ВЛКСМ. С марта 1951 по август 1952 гг. он работал заместите-

лем заведующего отделом планово-финансовых и торговых органов  Крайкома 

КПСС. 

С августа 1952 по ноябрь 1954 гг. Павел Васильевич был первым секрета-

рем Сталинского районного (внутригородского) комитета КПСС г. Краснодара. 

С ноября 1954 по май 1956 гг. он работал в должности заведующего админи-

стративным отделом Краснодарского Крайкома КПСС. 
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С мая 1956 по июль 1958 гг. Павел Васильевич был заведующим отделом 

административных, торгово-финансовых органов  Краснодарского Крайкома 

КПСС. С июля 1958 по май 1961 гг. он стал заведующим отделом партийных ор-

ганов Краснодарского Крайкома КПСС. С мая 1961 по май 1963 г. Павла Васи-

льевича назначили заведующим отделом социального обеспечения Краснодар-

ского крайисполкома. С мая месяца 1963 г. Наянов П.В. исполнял обязанности 

заведующего организационно-инструкторским отделом Краснодарского 

Крайисполкома. 

Несмотря на загруженность, в 1948 г. Павел Васильевич поступил в Крас-

нодарский государственный педагогический институт им 15-летия ВЛКСМ, 

полный курс которого успешно закончил в 1952 году по специальности «Исто-

рия». Ему была присвоена квалификация и звание «Учителя средней школы». 

Затем он обучался в аспирантуре, где успешно защитил диссертацию 

[2]. Советом Московского государственного педагогического института       

им. В.И. Ленина, 31 мая 1965 г., Наянову Павлу Васильевичу была присужде-

на ученая степень кандидата исторических наук. 

5 ноября 1966 г. вышло Постановление Совета Министров СССР № 863 об 

открытии в г. Краснодаре Краснодарского государственного института культу-

ры. Это был первый институт культуры на Юге России и Северном Кавказе, пя-

тый институт культуры в стране, четыре других находились в Москве, Харькове, 

Ленинграде и Улан-Удэ. 

Ректором этого вновь создаваемого вуза, с 1 января 1967 г. и был назначен 

Павел Васильевич Наянов – участник Великой Отечественной войны, работник 

Краснодарского краевого комитета партии, человека с большим опытом органи-

заторской работы. Зная кадровый потенциал края, в том числе и в сфере культу-

ры, он проявил свой недюжинный талант руководителя и организатора.  

Ректору необходимо было решить вопросы, без которых открытие и функ-

ционирование нового учебного заведения было невозможным. Не были готовы 

учебный корпус, столовая, общежитие. Недоставало учебного оборудования, 

полностью отсутствовал библиотечный фонд. Краевые и городские власти пыта-

лись найти выход из создавшегося положения. Обсуждался вопрос о передаче 

под новое учебное заведение здания сельскохозяйственного института (угол 

улиц Седина и Буденного), но это не могло удовлетворить дальновидного Павла 

Васильевича, который понимал, что в плотной застройке центра города нет ме-

ста для развития вуза. И он сделал выбор в пользу пустующих территорий на 

окраине, интуитивно предчувствуя дальнейшее развитие этого района. Его не 

пугало отсутствие здесь «цивилизации», а близость к центральной части города 

убедили его в правильности выбора. Строительство нового корпуса стало его 

главным делом. Он бесконечно теребил краевые и городские партийные и госу-

дарственные органы, информируя их об отставании строительства. В справке от 

24 июня 1967 г., направленной в отдел науки и учебных заведений Краснодар-

ского крайкома КПСС о ходе выполнения постановления «О мерах помощи 

КГИК» от 16 января 1967 г., он сообщал: Краснодарское управление строитель-

ством приняло все необходимые меры по вводу в эксплуатацию учебного корпу-

са сроком до 20 июня. Однако следует отметить, что строители плохо ведут 

строительство и монтаж котельной, которая даже к 1 июля не будет сдана в экс-

плуатацию, ибо объем работ выполнен только на 60%. До сего времени нет чет-
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вертого котла, и когда он будет, строители до сих пор не могут сказать. К строи-

тельству спортивного зала СМУ-10 еще не приступило. На общежитие было от-

пущено в этом году 200 тыс. руб., на столовую – 84 тыс. руб., но известная бри-

гада еще не успела взяться за их сооружение. 

Общая стоимость постройки учебного корпуса составляла 706 тыс. руб., в 

том числе 117 тысяч отводилось на оборудование. На 20 июня выделено только 

400 тыс. руб. из рассчитанной суммы». 

Первого ректора беспокоило все, что касалось обустройства института на 

новом месте. Он требовал от управления торговли крайисполкома открытие 

продовольственного и промтоварного магазинов в районе института, от горис-

полкома провести работы по благоустройству и освещению улиц Шоссейной и 

Армавирской. «Отсутствие тротуаров и освещения по этим улицам, – писал он 

председателю горисполкома, – создаст трудности для студентов и преподавате-

лей, особенно в осенне-зимний период. Не ведется строительство крытого пави-

льона для ожидания пассажиров у института культуры, ссылаясь, что такие по-

стройки должны вести управление автотранспорта, а те, в свою очередь, спихи-

вают работу на горисполком». 

Такие действия Павла Васильевича значительно ускорили строительство 

учебного корпуса. Но к вступительным экзаменам учебный корпус не был готов. 

Поэтому первые абитуриенты сдавали документы в здании музыкально-

педагогического факультета Краснодарского пединститута, а вступительные эк-

замены проводились в аудиториях Краснодарского педагогического института, 

во Дворце пионеров и в средней школе № 2 (угол ул. Седина и Ленина). 

Несмотря на трудности, 1 сентября 1967 г. учебный корпус института 

культуры, рассчитанный на 500 студентов, был торжественно сдан строителями 

в эксплуатацию. Поздравления и напутственные слова принимали первые перво-

курсники и преподаватели. 

Были утверждены штаты административно-управленческого персонала 

института: вводились должности ректора, проректора по административно-

хозяйственной части, счетовода и секретаря с 1-го января 1967 г., а также штат-

ные должности профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 

состава – заведующий кафедрой, профессор, профессор-консультант, доцент, 

старший преподаватель, преподаватель, старший лаборант, лаборант, концерт-

мейстер, аккомпаниатор и др. 

Всего в год открытия института насчитывалось 46 преподавателей. При-

влечение на работу в вуз опытных педагогов было важнейшей заботой ректора. 

Поэтому приглашенные по его инициативе профессиональные работники выс-

шей школы, деятели культуры, ученые, профессора сразу же активно включа-

лись в учебный процесс. Именно они стали той основой педагогического кол-

лектива, с помощью которой был заложен фундамент развития института. 

При непосредственном участии Павла Васильевича создается факультет 

общественных профессий, который начал осуществлять свою деятельность с ок-

тября 1971 г. В институте сразу оценили возможности новой структуры. Акту-

альность ее состояла в новых подходах взаимодействия педагогического коллек-

тива и студентов. Здесь в полной мере обеспечивался комплексный подход к 

воспитанию молодых специалистов высшей квалификации, что давало возмож-

ность освоения студентами дополнительных специальностей: руководству кол-
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лективами художественной самодеятельности и кружками, развития эстетиче-

ских взглядов и вкусов.  

Особой заботой ректора всегда была библиотека. Павел Васильевич рас-

сматривал ее как стержневой элемент учебного процесса. Формировать библио-

течные фонды приходилось с нуля. П.В. Наянов, как говорится, бьет во все ко-

локола. Он поднимает вопрос на всех уровнях, обращается к научной обще-

ственности, деятелям культуры, в партийные и государственные органы, призы-

вает педагогический коллектив и студентов к участию в формировании библио-

течных фондов. Показательно в этом отношении письмо Павла Васильевича в 

Министерство культуры РСФСР Н.А. Кузнецову от 31 октября 1967 г.: «В соот-

ветствии с Вашим приказом от 1966 г. библиотека нашего института должна 

быть создана к началу текущего учебного года в основном за счет выделения 

книг Ленинградского и Московского институтов культуры, Ленинградской пуб-

личной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина и Московской исторической пуб-

личной библиотекой. К сожалению, эти библиотеки не имеют возможности вы-

делить нам значительное число литературы и до сих пор книг от них не получи-

ли. Дотации же институту на комплектование библиотеки выделено не было.      

В силу этого сложилась невероятная обстановка - институт открылся и работает 

уже 2 месяца без библиотеки. Более того, мы не выписали для Вуза на 1968 г. ни 

одной газеты и журнала, т.к. нет денег. Если институту не будет выделена дота-

ция на комплектование библиотеки, мы не будем иметь ее и в 1968 г.».  

Наконец из Москвы были привезены необходимые для первого случая 

книги. Преподаватели и студенты были бесконечно рады этому событию. 

С первых дней коллектив вуза включился в активную художественно-

творческую работу. Выступление студенческих коллективов на предприятиях 

города, в учебных заведениях, на телевидении, перед тружениками сельского хо-

зяйства имели большой общественный резонанс. Во всех этих значимых делах 

самое Деятельное участие принимал его первый ректор Павел Васильевич Ная-

нов. Именно в его бытность ректором произошло формирование институтской 

структуры, преподавательского состава, ставшего на многие годы вперед основ-

ным костяком педагогического коллектива. 

Все годы своего ректорства Павел Васильевич неустанно заботился о раз-

витии материально-технической базы института, при нем были введены в экс-

плуатацию учебный корпус, столовая, общежитие, котельная, хозяйственный 

блок, созданы библиотечные фонды, позволившие обеспечить полноценный 

учебный процесс. Стремительные преобразования, произошедшие в бытность 

его ректором, позволили даже включить вуз в список объектов для демонстра-

ции иностранным туристам. В маршруте показа оказались актовый, спортивный 

и балетный залы, хоровой и оркестровые классы. Именно при нем институт ин-

сталлировался в систему вузов города и края и стал одним ведущих культурных 

центров. 

П.В. Наянов проделал большую работу по укомплектованию вуза квали-

фицированными кадрами, организации учебно-воспитательного процесса. Руко-

водимый им коллектив добился значительных успехов по всем основным госу-

дарственным показателям. Со дня начала деятельности и по 1981 г., т. е. за де-

сять лет, когда из института шли выпуски специалистов высшей квалификации в 

области культурно-просветительской деятельности, их было выпущено более     
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5 тысяч. Многие из них были выдвинуты на руководящие посты в органах куль-

туры, советском, комсомольском и партийном аппаратах. 

За время своего ректорства он потратил много сил и энергии на повыше-

ние качества учебной и методической работы в институте. Много сил было по-

трачено и на совершенствование идейно-политического, трудового, нравствен-

ного воспитания студенческой молодежи. Все вопросы им решались оперативно, 

в принципиальном ключе. 

Павел Васильевич был видным ученым-теоретиком. Он преподавал в ин-

ституте марксистско-ленинскую теорию, проводимые им занятия отличались 

глубиной содержания, высоким идейным и теоретическим уровнем, хорошо вос-

принимались студентами. У него было опубликовано 14 работ только по про-

блемам теории и практики партийного, государственного и культурного разви-

тия [3]. Вообще в Краснодарском крае он являлся признанным специалистом по 

вопросам культурного строительства на селе. Его публикации имели большое 

научное и практическое значение, поскольку в них обобщался опыт работы 

местных парторганизаций, анализировались и раскрывались закономерности и 

специфические особенности партийного руководства по повышению активности 

сельского труженика, осуществлению аграрной политики КПСС. Выявлялись 

общие черты и закономерности культурного строительства на селе в условиях 

развитого социализма. 

Значительным исследованием П.В. Наянова стала подготовленная им мо-

нография «Культурное строительство на селе в условиях развитого социализма 

(1961–1980 гг.)». В ней был обобщен большой фактический материал, данные 

многих социологических исследований. Конкретные данные помогли автору 

прийти к целому ряду теоретических выводов, в числе которых была и мысль о 

том, что преобразовывая личность, общество не только создавало соответству-

ющие условия для выявления и развития способностей человека, но и всемерно 

стимулировало их реализации. В разных сферах материальной и духовной жиз-

ни. Давая характеристику культурному строительству, автор особое внимание 

уделял анализу духовной культуры, обращая внимание на необходимость про-

думанной, научно обоснованной культурно-воспитательной работы. Выводы, 

сделанные автором, использовались им на конференциях, семинарах, совещани-

ях различных категорий работников. В них давалось (на тот момент) решение 

многих важных проблем культурного строительства на селе, поднимались новые 

вопросы, побуждающие к поискам их решений. 

П.В. Наянов неоднократно принимал участие (выступал с докладами и со-

общениями) на различных республиканских и краевых научно-практических 

конференциях. Например, на межвузовских научно-практических конференциях 

«60 лет Октябрьской социалистической революции», «Единство учебного про-

цесса и научной работы в подготовке специалистов высшей квалификации», 

«Теория и практика эстетического воспитания в свете решений XXVI съезда 

КПСС» и др. 

Учитывая наличие высоко квалифицированных кадров и достаточный 

научный потенциал в коллективе, коллегия Министерства культуры СССР 

утвердила КГИК головным учреждением по разработке темы «Деятельность 

КПСС по руководству культурным строительством на селе в условиях развитого 

социализма», а руководителем данной проблемы был утвержден Наянов П.В. 
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Вузами соискателями были утверждены Московский, Ленинградский и Киев-

ский институты культуры. 

Разработке данной темы придавалось большое значение. В соответствии с 

программой и календарно-тематическим планом научно-исследовательские 

группы 11 кафедр института (более 50 преподавателей и 80 студентов) вели 

научно-исследовательскую работу на базе 16 районов и 60 учреждений культуры 

Краснодарского края. Их итоги были доложены и обобщены на 13 кафедральных 

и общеинститутских конференциях. 

Исследования по теме «Деятельность КПСС по руководству культурным 

строительством на селе в условиях развитого социализма», в частности были ис-

пользованы в успешно защищенных кандидатской [4] и докторской [5] диссер-

тациях доцента Манаенкова А.И., целом ряде его  монографий [6; 7; 8; 9]. По 

различным аспектам этой темы было подготовлено более 20 публикаций общим 

объемом 40 печатных листов. Совместно с научно-исследовательским институ-

том культуры РСФСР был подготовлен сборник статей под общим названием 

«Партийное руководство культурным развитием современного села», общим 

объемом в 15 печатных листов. 

С 1981 г. коллектив института культуры запланировал и продолжал иссле-

дования этой важной темы. Причем для совершенствования организации и по-

вышения эффективности научно-исследовательской работы, руководитель про-

блемы, П.В. Наянов, совместно с руководителями научных групп осуществлял 

мероприятия по созданию в сельских районах края опорно-исследовательских 

баз с помощью партийных организаций, культурно-просветительских учрежде-

ний, Советов народных депутатов, профсоюзных и комсомольских организаций. 

На местах организовывалось проведение социологических исследований и экс-

периментов, оказывалась действенная помощь преподавателям в публикации 

материалов исследований в печати и книжных издательствах, разрабатывались 

рекомендации для учебы идеологических и культурно-просветительских работ-

ников по вопросам партийного руководства культурным строительством, повы-

шения культуры труда, была и человеческих отношений. 

В марте 1973 г. Наянов П.В. был избран на должность профессора, а в 

июне 1983 г., решением Высшей аттестационной комиссии при Совете Мини-

стров СССР ему было присвоено ученое звание профессора по кафедре истории 

КПСС и политэкономии. 

Павел Васильевич Наянов своей научной эрудицией и широким культур-

ным кругозором, организаторскими способностями, чуткостью к нуждам подчи-

ненных и в то же время требовательностью к другим и к самому себе, заслужил 

прочный авторитет и уважение руководимого им коллектива. 

Он имел много наград, орденов и медалей.  

Ордена: 

 Орден Отечественной войны I-степени. 

 Орден Отечественной войны II-степени. 

 Чехословацкий  «Президентский крест. 

 Орден « Красной звезды» 

 Три ордена «Знак почета» 
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Кроме того Павел Васильевич был награжден целым рядом боевых и по-

четных медалей. Среди них были: 

 Медаль «За оборону Москвы». 

 Медаль «За боевые заслуги». 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне» 1941-1945 гг. 

Всего Павел Васильевич имел 27 орденов и медалей. 

В 1983 г. Павел Васильевич, по достижении 65-летнего возраста, предель-

ного на тот момент для занимаемой им должности, был освобожден от должно-

сти ректора КГИК и стал работать профессором на кафедре истории КПСС и по-

литэкономии. 

В памяти студентов, учившихся у него,  Павел Васильевич оставался пре-

подавателем с обширными знаниями, талантливым лектором, внимательным и 

заботливым, в то же время требовательным. 

Умер Павел Васильевич в 2006 году. 

Решением городской Думы Краснодара от 21.10.2010 N 2 п.18 «Об уста-

новлении мемориальной доски Наянову Павлу Васильевичу», в соответствии с 

Положением «О порядке установки мемориальных досок, бюстов, памятных 

знаков в городе Краснодаре», утвержденным  23.11.2006 N 16 п.19, Дума Крас-

нодара постановила: «Для увековечения памяти о видном общественном деяте-

ле, внесшем особый вклад в развитие комсомола на Кубани, Наянове Павле Ва-

сильевиче установить на фасаде дома по улице Красной, дом 200, в городе Крас-

нодаре, в котором он проживал, мемориальную доску, в его честь и память». 

Следующим ректором КГИК стал Солодухин Леонтий Алексеевич. Его 

вклад в историю развития Краснодарского края достойно упомянут в книге    

В.В. Рунова [9] и мемуарах И.П. Осадчего [10]. 

Он родился 02.01. 1926 г. в семье крестьянина хутора Имерницын Боль-

шебейсугского сельсовета Брюховецкого района Краснодарского края.  

Его трудовая деятельность началась в 14 лет, в 1940 г., в качестве колхоз-

ника колхоза им. Крупской хутора Имерницын Большебейсугского сельсовета 

Брюховецкого района Краснодарского края. С января 1941 по август 1942 гг. 

Леонтий Алексеевич был учащимся ремесленного училища № 2 г. Новороссий-

ска, затем учеником токаря на заводе № 16 в г. Казани. 

С января по март  1943 г. обучался в школефабрично-заводской молодежи 

при заводе № 297 в г. Йошкар-Ола. В 1943–1946 гг. работал электромонтером, 

диспетчером – нормировщиком цеха № 13 на заводе №297 Министерства во-

оружений СССР. В 19 лет Леонтий Алексеевич был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», впоследствии 

медалями «30 лет Победы» и «40 лет Победы». 

С декабря 1946 по июнь 1947 гг. Леонтий Алексеевич работал в должности 

заведующего организационным отделом горком ВЛКСМ города Йошкар-Олы. 

Затем, несколько месяцев, он восстанавливался после получения инвалидности в 

родном хуторе Имерницын. 

После выздоровления началась работа в органах комсомола, сначала сек-

ретарем Узлового комитета ВЛКСМ железнодорожной станции Краснодар – I, 
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затем вторым, потом первым секретарем Первомайского райкома ВЛКСМ          

г. Краснодара.  

С декабря 1952 г. Л.А. Солодухин начал работать в партийных органах ин-

структором Первомайского райкома КПСС г. Краснодара. Затем  Леонтий Алек-

сеевич по рекомендации горком КПСС был послан на обучение в высшую пар-

тийную школу при Краснодарском крайкоме КПСС в городе Геленджике. По 

окончании партшколы (с отличием) работал инструктором, затем заведующим 

отделом пропаганды Октябрьского райкома КПСС г. Краснодара, с апреля 1960 

по январь 1963 гг. секретарем в этом же райкоме. 

Леонтий Алексеевич вел большую научную работу. Особо значимой пуб-

ликацией были книга «Краснодар. Исторический очерк», написанная в соавтор-

стве [11] и ряд статей. 

В 1973 г. в Ростовском государственном университете им была защищена 

диссертация на тему: «Борьба КПСС за повышение эффективности идеологиче-

ской работы в период между XXIII–XXV съездами партии» [12]. 

Затем Леонтий Алексеевич был на партийной работе. С октября 1974 по 

декабрь 1977 гг. он исполнял обязанности заведующего отделом народного об-

разования Краснодарского крайисполкома. С декабря 1977 по июль 1978 гг. он 

работал в должности заместителя председателя Краснодарского крайисполкома. 

С июля 1978 по июль 1983 гг. Леонтий Алексеевич – секретарь Краснодарского 

крайкома КПСС. 

В этот период несколько раз он возглавлял делегации Краснодарского края 

в Италию, Болгарию, республику Бенин. 

Не бросал он и свои научные исследования. За последующие десять лет 

после защиты диссертации Леонтий Алексеевич подготовил 61 печатная работа 

общим объемом в 112,3 п.л., из которых 57 вышли в печати [13]. 

14.07. 1983 г. л.А. Солодухин, видный партийный руководитель города 

Краснодара и Краснодарского края, приказом министра культуры РСФСР назна-

чается ректором Краснодарского государственного института культуры [14]. 

За добросовестную работу кроме трех уже указанных медалей, он был 

награжден орденами Трудового Красного знамени, Дружбы народов, двумя 

орденами «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран Тру-

да», Золотой медалью ВДНХ СССР, медалью Народной Республики Болгария 

«1300 годин Болгарии», значком «Отличник народного просвещения», почет-

ными грамотами разных уровней. 

15 марта 1988 г. Леонтий Алексеевич получил ученое звание доцента по 

кафедре истории КПСС и политической экономии, в 1990 г. ученое звание про-

фессора. 

В институте Леонтий Алексеевич вел учебную работу, научную деятель-

ность, активную политико-воспитательную работу среди преподавателей, сту-

дентов и сотрудников вуза. Он являлся членом совета ректоров края, членом 

коллегии управления культуры крайисполкома. 

На всех ранее занимаемых постах Леонтий Алексеевич как руководитель 

привык нести ответственность за порученное дело. Так было всегда. В новом 

коллективе он с чувством ответственности, заботы о совершенствовании и раз-

витии вуза, с увлечением и горячим желанием прогресса во всех сферах жизне-
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деятельности института культуры, принялся за дело. Это стало возможным еще 

и потому, что в вузе уже сформировался устойчивый высококвалифицирован-

ный коллектив преподавателей, специалистов всех профилей и направлений дея-

тельности. 

Среди ректоров Краснодарского края в рамках работы Совета ректоров он 

сразу выделился своей политико-идеологической подготовленностью, и первое 

его предложение было направлено на активизацию политико-воспитательной 

работы в вузах края. В институте культуры он эту направленность работы во-

плотил в конкретных формах: совершенствовались лекционные курсы препода-

вателей не только обществоведческих дисциплин, но и всех, в том числе специ-

альных; эти вопросы были предметом первостепенных обсуждений на ректора-

тах, ученых советах вуза, заседаниях кафедр, партийных и комсомольских со-

браниях; в работе кураторов академических групп. Под личным контролем рек-

тора было и качество труда преподавателей. Для него принципиально важным 

был всесторонний охват основной деятельности вуза: повышение качества учеб-

но-воспитательной работы; подготовка специалистов, сочетающих глубокие, 

фундаментальные профессиональные и мировоззренческие знания с устойчивы-

ми практическими умениями и навыками. 

Тогда, в середине 1980-х гг., новым направлением в организации и совер-

шенствовании учебного процесса было пристальное внимание к созданию усло-

вий для самостоятельной работы студентов. В качестве педагогической это была 

вполне благотворная идея, т.к., с точки зрения ректора, ее реализация позволяла 

добиться осознания студентом ответственности за качество учебы, превратить 

его в деятельного созидателя себя как специалиста. 

С особым пристрастием Леонтий Алексеевич относился к развитию науч-

но-исследовательской и художественно-творческой деятельности преподавате-

лей и студентов, выделяя здесь культурно-шефскую работу. 

Это направление всегда и неизменно в течение восьми лет ректорства Со-

лодухина находилось под его личным контролем и участием. Он считал, что 

культурно-шефская работа всего коллектива института на селе – кровное дело 

преподавателей и студентов; что проведение концертов в ознаменование годов-

щин со дня рождения В. И. Ленина (ленинских концертов), Дней Победы и дру-

гих знаменательных дат могут в полной мере раскрыть подлинное лицо творче-

ского вуза. И действительно, подготовка и проведение четырех ленинских кон-

цертов (1984, 1985, 1986 и 1987 гг.) явились для института культуры триумфом 

творческой работы студентов и преподавателей. Для столицы Кубани – Красно-

дара – ленинские концерты имели огромный политический смысл и значение, а 

институт приобрел высокий авторитет как высшее учебное заведение, готовящее 

профессиональные кадры в области культуры. 

Имело воспитывающее значение и личное присутствие ректора вуза, дека-

нов факультетов, секретаря партийного бюро на всех репетициях. Леонтий 

Алексеевич лично курировал всю подготовку концертов вплоть до составления 

концертных программ и, обладая высоким чувством эстетики, давал на репети-

циях много ценных и полезных советов. Подобные мероприятия сплачивали 

коллектив студентов и преподавателей (во всех ленинских концертах принимало 

участие до шестисот студентов), объединяли их и придавал ощущение значимо-

сти общего дела. 
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Важной составной частью воспитательной работы студентов были трудо-

вые будни. Типичная картина того времени: ректор, секретарь партийной орга-

низации, деканы факультетов с лопатами и тяпками – на землях института в 

борьбе с амброзией или то же самое – на колхозных полях края во время уборки 

урожая. Л.А. Солодухин считал, что личный пример руководителя – лучший 

воспитывающий фактор, и это действительно было так. 

В полной мере осознавая, что основное назначение вуза культуры состоит 

в подготовке специалистов для культурно-просветительных учреждений и школ, 

Леонтий Алексеевич понимал, что ежегодные выпуски шестисот специалистов 

не восполняют потребности в кадрах региона, он разработал стратегическую за-

дачу института на годы вперед. Суть ее состояла в активизации профориентаци-

онной работы среди молодежи края и всего северокавказского региона; утвер-

ждении в самом вузе культа учебы со стремлением студентов к глубоким и 

прочным профессиональным знаниям и умениям; системе поощрений отлични-

ков; развитии студенческого самоуправления. Все эти направления были пред-

метом многократного обсуждения на ректоратах, Советах института, в работе 

деканатов, кафедр. Результат – оживление работы вуза в целом по всем назван-

ным направлениям, что вызвало рост авторитета института и увеличение еже-

годного конкурса абитуриентов. 

Особой заботой ректора был научный потенциал преподавательского кол-

лектива, его рост. Леонтия Алексеевича не удовлетворяло положение, когда в 

1987 г. в вузе работало два доктора наук, профессора, 89 кандидатов наук, до-

центов, три заслуженных работника культуры РСФСР, один заслуженный дея-

тель искусств, два заслуженных артиста и один заслуженный тренер-хореограф 

РСФСР. Его требовательность распространялась и на него самого. Он интенсив-

но занимался научной работой. Им было написано 56 работ, в т.ч. 1 научно-

популярная книга, 3 монографии, общий объем которых составил 204 п. л.  

Требовательность ректора в отношении научного роста преподавательско-

го коллектива заложила основы будущего развития вуза в этом направлении. И 

действительно, в 1990-х гг., уже после ухода ректора на пенсию, в институте, ко-

торый в те годы стал сначала академией культуры, а затем и университетом 

культуры и искусств,  произошел стремительный рост научно-педагогических 

кадров. Мечта Леонтия Алексеевича осуществилась. 

Вуз не может успешно работать без укрепления и развития материально-

технической базы, технологического перевооружения учебного процесса. Ко 

времени, когда ректором стал Солодухин, существовал огромный комплекс про-

блем: нуждалась в реконструкции котельная вуза, теплотрасса, требовался ре-

монт и новое строительство студенческого общежития, столовой, улучшение 

жилищных условий преподавателей и сотрудников института, радиофикация и 

телефонизация всех подразделений вуза, в т. ч. и студенческого общежития. Бла-

годаря инициативам и усилиям ректора, за 1983–1991 гг. все эти проблемы были 

решены: осуществлен ремонт старого общежития, разработан проект нового 

здания общежития на 608 мест, спроектировано строительство нового учебного 

корпуса института, построен многоквартирный кооперативный дом, в котором 

получили квартиры 68 семей преподавателей и сотрудников института. В 1988–

1989 гг. институт участвовал в строительстве межвузовского студенческого по-

ликлинического объединения. Фактически ни одно из направлений в деле мате-
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риально-технического перевооружения вуза не осталось без положительного 

разрешения. 

В сентябре 1991 г., в связи с уходом на пенсию, он был освобожден от 

должности ректора, однако преподавательской работы не оставил и до 2001 г. 

работал профессором кафедры истории. С 1993 г. занимал должность советника 

ректора. 

В памяти студентов, учившихся у него, Леонтий Алексеевич остался пре-

подавателем с обширными знаниями, талантливым лектором, внимательным и 

заботливым, в то же время требовательным. 
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Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для со-

ветского народа, особенно первый период отражения нашествия фашистов. По-

сле удачного контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. был период тя-

желейших поражений. После неудачной Харьковской наступательной операции 

РККА и оставления Ростова-на-Дону враг вышел на степные просторы Кубани. 

Его моторизованные соединения ринулись в сторону Краснодара. Но на рубеже 

станиц Канеловская-Шкуринская-Кущѐвская они неожиданно получили отпор. В 

течение 8 суток оборонительные бои 17-го казачьего кавкорпуса перемежались с 

мощными контратакующими действиями, что, в конечном счѐте, сказалось на 

переоценках значения кавалерии в боях с моторизованными войсками противни-

ка и способах еѐ применения в бою. Яркой звездой в этих боях 2 августа 1942 г. 

под Кущѐвской блеснула атака казаков в конном строю против врага, подготов-

ленного в боевом отношении и вооружѐнного самым современным оружием. По 

понятиям абсолютного большинства людей такая атака - самоубийство. Но каза-
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ки это сделали! В чѐм причина, какая работа была проведена, чтобы получился 

такой результат? Попробуем разобраться.  

Итогам боѐв на рубеже станиц Канеловская-Шкуринская-Кущѐвская 

предшествовала активная организаторская работа партийных и хозяйственных 

органов всех уровней власти Краснодарского края и Ростовской области, а также 

командования СКВО по формированию и комплектованию добровольческих ка-

зачьих соединений. Суть этой работы рассмотрим событий на основе анализа 

архивных документов.  

Из 32 кавалерийских дивизий, имевшихся в составе РККА к 1938 г., перед 

началом Великой Отечественной войны осталось всего 13, из которых четыре 

были горно-кавалерийские, которые базировались в Закавказье и в Средней 

Азии, 24-я кавдивизия дислоцировалась в Кировабаде, а 8-я – в Дальневосточ-

ном военном округе. Непосредственно в западных приграничных районах 

СССР дислоцировались семь кавалерийских дивизий [14]. Лишь в составе      

6-го казачьего кавкорпуса двухдивизионного состава осталась одна дивизия, 

которая была казачьей: 6-я Кубано-Терская казачья Чонгарская Краснозна-

мѐнная ордена Ленина кавдивизия имени С.М. Будѐнного, штаб которой 

находился в г. Ломжа Белорусской ССР. В СССР шѐл активный процесс фор-

мирования механизированных соединений и объединений, который, к сожа-

лению, не успели закончить к 22 июня 1941 г. [11, л. 2]. 

Начало Великой Отечественной войны – череда тяжѐлых поражений 

Красной Армии. В ходе приграничных сражений войска РККА понесли значи-

тельный урон. Потери в живой силе, технике и конском составе привели к тому, 

что основным тактическим соединением бронетанковых войск стала бригада, а 

конницы – дивизия, полк. Количество подвижных соединений резко сократи-

лось. Государственный комитет обороны 5 июля 1941 г. был вынужден принять 

постановление о формировании кавдивизий (кд) лѐгкого типа в составе трѐх 

полков [31, л. 8,9]. На основании этого постановления вышла в свет директива 

Генштаба Красной Армии № ОРГ / 997 от 8 июля 1941 г. по формированию но-

вых кавалерийских частей и соединений. Необходимо было сформировать и от-

править на фронт около 100 кавдивизий лѐгкого типа численностью 3000 чел. 

каждая. Эта задача могла быть решена, в первую очередь, в регионах компактно-

го проживания казачьего населения, так как там находились подготовленные в 

территориальных формированиях людские ресурсы и конский состав. Поэтому 

на Северном Кавказе, на Урале, в Сибири, Забайкалье, на Амуре и Уссури нача-

лось формирование новых кавдивизий (кд).  

Основная нагрузка по формированию кавдивизий лѐгкого типа летом   

1941 г. легла на СКВО. Там в июле 1941 г. были сформированы и отправлены на 

фронт 10 кавдивизий (пять кубанских, три донские, одна кубано-терская и одна 

ставропольская), а в августе - ещѐ 7 кавдивизий (четыре кубанские, две донские 

и одна ставропольская). Следовательно, в июле-августе 1941 г. из СКВО на 

фронт были отправлены 17 кавдивизий, сформированных из казаков призывного 

возраста, тогда как из всех регионах СССР –27 дивизий [14].
 
Кроме того, в июле 

было положено начало формированию двух донских и трѐх кубанских добро-

вольческих казачьих кавдивизий, составивших в дальнейшем основу 17-го кав-

корпуса РККА. В октябре 1941 г. в СКВО были сформированы также 114-я кав-
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дивизия в Чечено-Ингушетии и 115-я кавдивизия в Кабардино-Балкарии. Но с 

отправкой их на фронт возникли серьѐзные проблемы. 

Всего в 1941 г. из различных регионов СССР в действующую армию были 

направлены 42 вновь сформированные кавдивизии [13]. Таким образом, летом 

1941 г. из Северо-Кавказского региона на фронт были отправлены 63% кавсо-

единений, сформированных в стране.  

Боевой состав дивизий лѐгкого типа был одинаков: три кавполка и эскад-

рон химзащиты. Способности этих дивизий противостоять продвижению танко-

вых дивизий немцев оценивались невысоко. При усиленном спешивании в иде-

альных условиях кавдивизия лѐгкого типа РККА могла выставить всего 2250 ак-

тивных сабель при 12-ти 76-мм орудиях, 48 станковых пулемѐтах, 96 ручных пу-

лемѐтах и 6 противотанковых 45-мм пушках. А танковые дивизии немцев, шед-

шие в авангарде войск, насчитывали в своѐм составе 416 танков, 576 офицеров и 

10347 солдат. Кроме того, в их состав входили моторизованные бригада и артил-

лерийский полк [13, с. 420].  

Особое место в истории первого периода Великой Отечественной войны 

занимает процесс формирования и участие в боевых действиях добровольческих 

казачьих кавсоединений Кубани и Дона. После выступления по радио И.В. Ста-

лина 3 июля 1941 г. бюро Краснодарского крайкома ВКП (б) приняло постанов-

ление о немедленной перестройке всей работы партийных, советских и комсо-

мольских организаций, предприятий, учреждений и колхозов на военный лад и 

проведении в крае записи добровольцев в народное ополчение [32, л. 134-142]. 

Из районов края в июле – сентябре 1941 г. поступала информация о большом 

количестве желающих вступить в формируемые казачьи сотни. В военкоматы 

края стали поступать заявления от добровольцев с просьбой послать на фронт. 

Уже к 6 июля 1941 г. таких заявлений было подано около 12 тысяч. Исходя из 

массового стремления трудящихся Краснодарского края к вступлению в казачьи 

сотни, первый секретарь Краснодарского крайкома партии П.И. Селезнѐв 15 ок-

тября 1941 г. направил в ЦК ВКП (б) письмо с просьбой разрешить сформиро-

вать за счѐт средств колхозов края (кроме вооружения) три казачьи кавдивизии 

«в порядке добровольности из числа казаков и адыгейцев без ограничения воз-

раста по принципу сотню на район» и одеть их личный состав в кубанскую каза-

чью форму. Просил выделить из кадрового состава Красной Армии для дивизий 

и полков высший и старший командный состав в количестве 78 человек и раз-

решить обеспечить дивизии конским составом в количестве 9500 лошадей за 

счѐт конского состава, мобилизуемого для нужд фронта согласно приказу НКО 

СССР № 00100 от 11 октября 1941 г. [33, л. 12а, л. 88, 88 об].  

Разрешение свыше поступило оперативно, так как кубанцев уже знали по 

результатам боѐв с немецко-фашистскими захватчиками под командованием 

Л.М. Доватора, И.А. Плиева и других военачальников-конников с немецко-

фашистскими захватчиками. 22 октября 1941 г. состоялось заседание бюро 

Крайкома ВКП (б). Понимая всю полноту ответственности за возможные по-

следствия этого решения, вопросами комплектования занимались очень серьѐз-

но. В казачьи соединения брали не каждого. В постановлении бюро крайкома 

указывалось на необходимость сформировать в крае три казачьи кавдивизии из 

бойцов-добровольцев народного ополчения и военнообязанных старше 40 лет.  
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Аналогичные процессы по комплектованию казачьих соединений про-

ходили на Дону. Из докладных записок заведующих отделами Ростовского 

обкома ВКП (б) следовало, что на 25 июля 1941 г. в Ростове-на-Дону было 

подано 19439 заявлений, а на 4 августа – 21337 заявлений. Из общего числа 

заявлений народоополченцев 5455 заявлений - от коммунистов и 1875 - от 

комсомольцев [34, л. 200, 201]. Таким образом, среди добровольцев коммунисты 

и комсомольцы составляли лишь 1/3 часть. Следовательно, стремление бороться 

с агрессором имело массовый народный характер, а не являлось прерогативой 

только политизированной части общества.  

После положительного решения различных вопросов и проблем, связан-

ных с формированием добровольческих казачьих кавдивизий 4 января 1942 г. 

17-й казачий кавкорпус получил юридическое оформление. Приказом Ставки 

ВГК он был включѐн в кадровый состав РККА. 23 февраля 1942 г. части корпуса 

были приведены к присяге [16, л. 7]. В его состав, в конечном счѐте, вошли 12-я 

и 13-я кубанские казачьи кавдивизии, а также 15-я и 116-я кавдивизии казаков 

Дона. Меры, предпринятые Ставкой ВГК, позволили улучшить степень уком-

плектованности всех добровольческих соединений 17-го казачьего кавкорпуса. 

Продолжался активный процесс пополнения кавдивизий казаками и лошадьми. 

За февраль-март 1942 г. около 5 тысяч подготовленных бойцов влились допол-

нительно в состав кавкорпуса. Максимальный рост пополнения был обеспечен 

для 116-й Донской кавдивизии. Поэтому на 1 апреля 1942 г. в 116-й было уже на 

157 человек сверх штата, несмотря на увеличение штатной численности кавди-

визий до 4500 чел. Общая численность личного состава в корпусе возросла до 

19748 чел. (штат - 19790 чел.) [17, л. 1-13]. 

Кубанские казачьи кавдивизии на 75% состояли из опытных казаков и 

командиров участников Гражданской войны, бывших красных партизан, бу-

дѐнновцев, кочубеевцев [18, л. 2]. Например: в 12-й Кубанской казачьей кав-

дивизии из 4313 чел. 819 были добровольцами, 1552 чел. были участниками 

Гражданской войны, а 664 чел. – красными партизанами. В 13-й Кубанской 

казачьей кавдивизии из 4475 чел. личного состава 2519 чел. были доброволь-

цами. Участниками Гражданской войны были 2592 чел., из них красными 

партизанами – 1374 чел. Большинство казаков имели возраст от 40 до 50 лет. 

Такие бойцы составляли костяк дивизий, к их мнению прислушивались, с них 

брали пример [19, л. 38, 39].  

Основу корпуса составляли казаки-добровольцы непризывного возраста от 

17 до 67 лет. Например, командиром эскадрона 15-й Донской кавдивизии был 

назначен казак 54 лет Константин Иосифович Недорубов – председатель одного 

из колхозов Березовского района Сталинградской области, участник Первой ми-

ровой и Гражданской войн, кавалер четырѐх Георгиевских крестов. Вместе с 

ним пошѐл воевать и его 17-летний сын Николай [20, л. 1, 1 об.]. Казак станицы 

Кулмыженской П.Р. Дорин - ветеран Гражданской войны, купил на свои сбере-

жения лошадь, приобрѐл снаряжение и прибыл в казачий полк. 64-летнего      

П.С. Бирюкова по старости лет назначили в колхозе на должность сторожа. Как 

только ему стало известно о создании в станице сотни, он настойчиво потребо-

вал включить его в ополчение. Его просьба была удовлетворена. Казак станицы 

Нижнечирской 60-летний П.С. Куркин - красный партизан, ветеран Граждан-

ской войны собрал бывших однополчан, создал отряд и во главе его, совер-
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шив 400-километровый марш, прибыл в кавдивизию [12, с. 17, 18]. Такие лично-

сти составили базовую духовную основу создаваемого кавалерийского объеди-

нения, способного противостоять врагу и уничтожать самые современные воин-

ские формирования противника.  

В окончательном варианте накануне боѐв корпус представлял собой кава-

лерийское объединение, которое включало 12-ю и 13-ю Кубанские, 15-ю и 116-ю 

Донские казачьи кавдивизии, 137-ю танковую Майкопскую бригаду (32 танка, 

экипажи были укомплектованы курсантами Орловского военного училища),     

16-й, 24-й и 53-й дивизионы бронепоездов, 1187-й легкоартиллерийский полк 

(ЛАП) и корпусные части: 149-й миномѐтный полк, 267-й отдельный конноарт-

иллерийский дивизион (конад), 27-й отдельный дивизион связи, полевой по-

движный госпиталь № 200 и ряд других мелких частей и подразделений. Уком-

плектованность соединений была высокой. Всего в кавдивизиях было 18323 чел., 

из них 6546 чел. – добровольцев (в 13-й и 116-й кавдивизиях их количество со-

ставляло около 50%). Среди личного состава 4627 чел. - бывшие красные парти-

заны. Больше всего их находилось в 116-й (около 50%) и в 13-й (около 25%) кав-

дивизиях. Более молодой по возрасту состав находился в донских кавдивизиях. 

Средний возраст бойцов в донских соединениях составлял 35-40 лет, а в кубан-

ских - 40-45 лет. В корпусных частях из 1892 чел. добровольцев было всего       

62 чел., остальные – по призыву. Средний возраст бойцов – 40-45 лет. В отличие 

от донских казачьих кавдивизий в боевом составе кубанских соединений по-

лучили место и небольшое количество казаков, которые ранее служили в Бе-

лой армии, ранее осуждѐнные и лишавшиеся избирательных прав. Общее ко-

личество бойцов корпуса, служивших ранее в Белой армии, составляло       

1347 чел. (около 7,4%), осуждѐнных в годы Советской власти – 1127 чел.    

(6,2 %),  лишавшихся избирательских прав - 36 чел. [21, л. 38-77].  

С 27 апреля 1942 г. 17-й кавкорпус приступил к выполнению боевой зада-

чи по охране и обороне побережья Таганрогского залива Азовского моря [22, л. 

48]. Кроме него оборона побережья Азовского моря была возложена на стрелко-

вые соединения РККА и Азовскую военную флотилию. Штаб кавкорпуса нахо-

дился в станице Павловской. С 26 июня 1942 г. кавкорпусом командовал гене-

рал-майор Н.Я. Кириченко. Шло инженерное оборудование обороны. Всего на 

побережье было возведено около 300 огневых точек с железобетонными колпа-

ками, свыше 200 дзотов, около 25 командных пунктов [7, c. 77]. Немецко-

фашистское командование имело возможность для широкого маневра силами 

своей авиации против 4-й и 5-й Воздушных армий (ВА) ВВС РККА, в составе 

которых было всего 230 самолѐтов различных типов 
 
[10, c. 52, 67]. 

После провала Харьковской наступательной операции РККА в конце мая 

1942 г. фашисты основные усилия направили на Северо-Кавказское и Сталин-

градское направления. Они пытались лишить СССР донецкого угля, кубанской 

житницы и кавказской нефти. 24 июля 1942 г. советскими войсками был остав-

лен Ростов-на-Дону. Колонны врага устремились в южном направлении. 17-й 

казачий кавкорпус получил приказ на срочное оставление прежних районов обо-

роны и передислокацию на рубеж  Канеловская-Шкуринская-Кущѐвская.  

Позиции, указанные в приказе, заняли вовремя. 28 июля полки 15-й Дон-

ской и 12-й Кубанской казачьих кавдивизий первыми встретили захватчиков на 

берегу реки Кагальник в районе Задонский-Победа-Бирючий-Цукорова балка. 
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Двум полкам 1-й пехотной дивизии оккупантов 28 июля удалось форсировать 

реку и захватить хутора Задонский, Победа, Александровка. 42-й кавполк 15-й 

Донской казачьей кавдивизии, перейдя в контратаку, разгромил захватчиков и 

освободил эти населѐнные пункты. Год спустя, вернувшись в этот район, казаки 

узнали от жителей, что гитлеровцы три дня свозили и хоронили своих солдат и 

офицеров.  

В тот же день принял бой и 39-й кавполк 15-й кавдивизии. Казаки отрази-

ли натиск нескольких рот немецкой пехоты, поддерживаемых двумя артилле-

рийскими и тремя миномѐтными батареями. Враг не смог прорвать оборону.     

29 июля вступил в бой и 25-й полк этой дивизии. Казаки держали оборону стой-

ко. Казак 1-го эскадрона 33-го кавполка 15-й кавдивизии Н.И. Харламов тща-

тельно замаскировался с ручным пулемѐтом, подпустил фашистов на 50 метров 

и уничтожил до 60 фашистов [23, л. 173, 22]. 28 и 29 июля 1942 г. частями 15-й 

кавдивизии было уничтожено свыше 2 тыс. солдат и офицеров противника, 5 

танков, 4 бронемашины, 2 тягача, 6 пушек, 4 миномѐта и другое вооружение [9, 

л. 12]. Наши потери составили 348 человек убитыми и ранеными (около 10% бо-

евого состава) [10, л. 28]. 

Но фланговые части 18-й армии РККА отступили под натиском противни-

ка. Поэтому казакам был отдан приказ на занятие обороны по южному берегу 

реки Ея на рубеже Кущѐвская-Канеловская-Старощербиновская. 

Ясности, где проходит линия фронта, не было. Связь была нарушена. В 

7 часов утра 29 июля в Кущѐвскую приехал председатель Краснодарского 

крайисполкома П.Ф. Тюляев, который дал указание немедленно эвакуировать 

всѐ, что возможно из имущества, а также людей, организации и учреждения. 

Исходя из обстановки, приступили  и к спецмероприятиям по уничтожению 

намеченных объектов. В ночь с 29 на 30 июля в Кущѐвской были подорваны и 

сожжены маслозавод и госмельница, здание РО НКВД, ликвидированы остат-

ки керосина на нефтебазах. Элеваторы и другие объекты взорвал сапѐрный 

батальон. [1, л. 1]. Были взорваны и мосты, по которым с разъезда Кисляковка 

могли бы подойти два советских бронепоезда для поддержки огнѐм рубеж 

обороны 17-го кавкорпуса.  

30 июля фашистские войска начали орудийный обстрел станицы Кущѐв-

ской. Противник занял населѐнные пункты Ейский, Платонов, Совдар. В поселе-

нии Платонов разместился батальон пехоты, батарея 5-ти орудийного состава,    

6 танков, 2 взвода конницы. В Совдаре – 2 батальона пехоты, 9 танков, 2 артил-

лерийской батареи, 5 миномѐтов, взвод конницы.  

116-я кавдивизия, получив приказ, совершила 110-ти километровый марш 

с южного побережья Таганрогского залива и к 5 часам утра 30 июля сосредото-

чилась в районе Канеловской. Дивизии была поставлена задача не допустить 

форсирования противником реки Ея, прикрыть отход частей 15-й кавдивизии и 

68-й стрелковой бригады, а затем отойти на Шкуринскую. 31 июля 1942 г. утром 

части 15-й кавдивизии вышли в район станицы Кущѐвской. В этот день около  

16 часов станицу Кущѐвскую заняли фашисты, оттеснив части 216-й стрелковой 

дивизии в направлении станицы Кисляковская.  

В связи с прорывом противника на южный берег реки Еи в обороне корпу-

са образовалась брешь шириной до 10 км. Поэтому генерал-майор Н.Я. Кири-

ченко принял решение для еѐ ликвидации использовать резерв (два полка 13-й 
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кавдивизии), усилив его танковой бригадой и конноартиллерийским дивизио-

ном. Атаковать пришлось части 4-й горнострелковой дивизии противника, 

оснащѐнной артиллерией и миномѐтами.  

2 августа 1942 г. после 45-километрового марша из станицы Ленинград-

ской в район Кущѐвской прибыли части 12-й кавдивизии. Днѐм в 11 часов казаки 

предприняли внезапную для противника атаку в конном строю. Казачья лавина 

шириной по фронту до двух километров, в которой участвовали все командиры, 

политработники и даже работники Особого отдела, сверкая клинками, яростно 

обрушилась на врага, рубя и сокрушая всѐ живое на своѐм пути. В этой ошелом-

ляющей схватке было изрублено шашками и раздавлено лошадьми около двух 

тысяч солдат и офицеров противника. Стремительной атакой, пустив коней в 

намѐт казаки врезались в оборону противника и выбили его из Кущѐвской [9, c. 

217, 218]. Атака лавой была настолько мощной и неожиданной, что враг бежал в 

панике [11, c. 698]. Казаки яростно рубили фашистов шашками, демонстрируя 

мастерство, бесстрашие и презрение к смерти. Много казаков погибло в бою, в 

том числе командир 29-го кавполка И.В. Соколов, зарубивший лично 19 гитле-

ровцев, а также начальник штаба этого полка Г.И. Яворовский.  

Казаки 13-й кавдивизии, также участвуя в атаке, уничтожили до двух ба-

тальонов противника в районе хутора Весѐлый. Сильный артиллерийско-

миномѐтный огонь противника по хутору Весѐлый и отсутствие поддержки со 

стороны соседних частей 18-й армии, продолжавших отступать, вынудил полки 

13-й кавдивизии отойти на исходные позиции по приказу командующего вой-

сками фронта.  

В ходе этой атаки проявились серьѐзные недостатки в организации, кото-

рые снизили еѐ эффективность. Отсутствие прикрытия конницы с воздуха поз-

волило бомбардировщикам противника отбомбиться и обстрелять боевые поряд-

ки 13-й кавдивизии. Огневые средства кавдивизии опоздали с занятием позиций 

и не оказали существенной поддержки конной атаке. Танковая бригада действо-

вала настолько нерешительно, что не только не прикрыла атаку конных частей 

13-й кавдивизии, а наоборот отстала от них и даже не поддержала огнѐм атаку 

кавполков, когда они уже ворвались на рубежи, занятые противником. Несмотря 

на вышеперечисленные недостатки, выявленные этой атакой в конном строю, 

противнику был нанесѐн серьѐзный урон в живой силе и технике. В ходе боѐв 

15-й Донской кавдивизии ярко высветились бесстрашие, отвага и презрение к 

смерти, сплочѐнность и товарищеское братство многих казаков. Велико было 

значение примера бесстрашия старых казаков, воевавших в рядах бойцов. Ко-

мандир 5-го гвардейского Донского кавкорпуса С.И. Горшков вспоминал эпизод, 

когда в одном из первых боѐв казаки пошли в атаку в полный рост. Ему при-

шлось приблизиться к воинам и потребовать, чтобы они двигались перебежками, 

укрываясь от вражеского огня. Казак Бирюков, которому в ту пору минул         

64-й год, ответил командиру за всех атакующих казаков, что они стары, чтобы 

каждой поганой фашистской пуле кланяться! [6, с. 23]. С точки зрения обывате-

ля такой поступок – безумие и глупость. А с точки зрения воина презрение к 

смерти и бесстрашие характеризуют его как смелого человека.  

В течение полутора суток Кущѐвская три раза переходила из рук в руки. 

Только подтянув крупные силы мотопехоты, танки и при поддержке авиации 

противник смог перейти в наступление. По приказу командующего фронтом 
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казаки вынуждены были отойти на исходные рубежи. В ходе атак на Кущѐв-

скую они уничтожили более 1000 гитлеровцев, около 300 взяли в плен, раз-

громив немецкую 101-ю горнострелковую дивизию «Зелѐная роза» и два пол-

ка СС. Всего за трое суток боѐв под Кущѐвской потери 15-й кавдивизии со-

ставили: убитыми 93 человека, ранеными – 338 человек, выбыло из строя    

132 лошади. За это время противник, не считая двух батальонов, уничтожен-

ных во время конной атаки 13-й кавдивизии, потерял убитыми и ранеными не 

менее 2050 солдат и офицеров [11, л. 38]. В последующие дни корпус про-

должал вести оборонительные бои и в районе Шкуринской. «Рвение казаков в 

бой, - говорилось в одном из политдонесений, - неизмеримо высоко, и насто-

ящее оставление территории без боя отражается крайне болезненно на состо-

янии казаков, которые желают до последней капли крови отстаивать свою 

родную донскую и кубанскую землю» [12, л. 21].  

Автор считает, что казаков поднимала в атаку не боязнь быть расстрелян-

ными, а мотивы, связанные с любовью к Родине, казачьими традициями, жела-

нием защитить своих родных и близких от захватчиков. Примеров бесстрашия и 

мужества множество. Так, 1 августа 1942 г. военком 4-й батареи 1187 ЛАП 

младший политрук Л.Н. Рябинин в бою был трижды ранен, но из строя не ушѐл, 

продолжая командовать батареей [13, л. 173]. Два бойца этой же батареи после 

ранений также не покинули позиции и продолжали вести бой.  

Немецкое командование вынуждено было изменить направление главного 

удара для обхода позиций 17-го кавкорпуса. О казаках написали в газетах, заго-

ворили на всех фронтах и в тылу [8]. В тяжкие и горестные дни отступления со-

ветских войск казачий корпус показал пример превосходства над фашистами в 

силе духа, отваге и стойкости. 27 августа 1942 г. был подписан приказ НКО 

СССР № 259 о преобразовании соединений 17-го казачьего кавкорпуса в гвар-

дейские [3, л. 5]. Командиры кавдивизий стали генерал-майорами. Большая 

группа отличившихся в боях казаков была награждена орденами и медалями  

Советского Союза [4, л. 10, 11].  

Таким образом, оборона 17-го кавкорпуса на рубеже Канеловская-

Шкуринская-Кущѐвская стала блестящим примером исполнения воинского дол-

га. Враг был остановлен на 8 суток. Атака казаков в конном строю под Кущѐв-

ской 2 августа 1942 г. и в настоящее время вызывает восхищение и гордость по-

томков. Стойкость и героизм бойцов кавкорпуса позволили подготовить оборо-

нительные позиции в предгорьях Кавказа, не допустить использования нефти в 

районе Майкопа гитлеровской армией и сформировать новый непреодолимый 

для врага рубеж на важнейшем Туапсинском направлении.  

И в дальнейшем действия личного состава 4-го гвардейского казачьего 

кавкорпуса (две донские кавдивизии) сыграли существенную роль в разрушении 

планов гитлеровского командования по выходу через Туапсе на Черноморское 

побережье и ликвидации Новороссийской группировки РККА. А две гвардей-

ские Кубанские казачьи дивизии корпуса срочно перебросили через Тбилиси, 

Баку в ставропольские степи для ликвидации группировки генерала Фелми, ко-

торая получила задачу перекрыть поставки нефти и нефтепродуктов из Баку. 

Успешные действия казаков-гвардейцев в сложнейших условиях вызвали дис-

куссию по предложению о создании на базе корпуса Конной армии. Даже при-

шѐл приказ Ставки о еѐ формировании [24, л. 68]. Но началось наступление под 
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Сталинградом и вместо Конной армии на базе 4-го гвардейского казачьего кава-

лерийского корпуса с 20 по 27 ноября 1942 г. сформировали 4-й Кубанский и    

5-й Донской гвардейские казачьи кавалерийские корпуса с присоединением к 

ним по одной негвардейской кавдивизии дополнительно.  

В условиях специальной военной операции, осуществляемой нашим госу-

дарством на территориях ДНР и ЛНР, опыт героизма и самоотверженности каза-

ков-ополченцев при обороне ими «Рубежа воинской славы Канеловская-

Шкуринская-Кущевская» послужит ещѐ одним доказательством силы русского 

духа и оружия и позволит воздать должное героям, память о которых будет жить 

вечно. 
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Аннотация. Одно из направлений творчества выдающегося отечественного ис-

торика С.Ф. Платонова - это эпоха первых Романовых, которым он посвятил ряд 

замечательных работ. Если до сих пор главное внимание обращалось на его 

оценки, проведенным политическим, экономическим и культурным реформам в 

период царствования Михаила и Алексея, позже Петра Великого, то сейчас есть 

возможность   проследить спонтанно возникший интерес ученого к корням са-

мой династии, которые уходят в глубину веков. 

Представляется важным выяснить принципы работы и требования, которые по-

степенно формировались у С. Ф. Платонова, к составлению рецензий и отзывов 

на выходившую историческую литературу. Эта сторона научного творчества 

остается в последнее время в постоянной разработке, пополняется и список та-

ких исследований.   

Публикация двух ранее неизвестных документов - рецензии и отзыва на рукопи-

си - позволяет говорить о С.Ф. Платонове, как заинтересованном исследователе 

генеалогии второй царской династии в России.  Сравнительный анализ содержа-

ния материалов, вышедших из-под пера С.Ф. Платонова, с известными в то вре-

мя книгами по генеалогии, позволяет констатировать, что им получен замеча-

тельный результат.   

Автор приходит к выводу, что обзор двух архивных источников, появившихся в 

результате анализа готовившихся рукописей, способствовал появлению инте-

ресной с точки зрения историографии рецензии и отзыва о генеалогии рода Ро-

мановых. Серьезные критические замечания на рукописи Н.  Ясковского и Ма-

монтова стали решающим фактором в их дальнейшей судьбе.  

  

Ключевые слова: С.Ф. Платонов, Романовы, Н. Ясковский, Мамонтов, рукописи, 

Смута, рецензия, отзыв, династия, генеалогическая таблица     

mailto:viktor-n1962@mail.ru


 

 

- 61 -   
 

 

Культурный  ландшафт регионов. Toм  4 №2-3  2022        Cultural Landscape of the Regions. Tom 4 #2-3  2022 
 

 

Для цитирования: Митрофанов В.В. Генеалогия рода Романовых в архивных 

рукописях С.Ф. Платонова // Культурный ландшафт регионов. 2022. Том 4.       

№ 2-3. С. 60-80.  

DOI: 10.17748/2686-8814-2022-4-2-3-60-80 

 

 

GENEALOGY OF THE ROMANOV FAMILY  

IN THE ARCHIVAL MANUSCRIPTS OF S.F. PLATONOV 

 

Viktor V. Mitrofanov  

University at the Inter-Parliamentary Assembly of the EurAsEC.  

St-Petersburg, Russian Federation  

ORCID iD: 0000-0003-2094-6883  

viktor-n1962@mail.ru 

 

Abstract: One of the areas of creativity of the outstanding Russian historian S.F. Pla-

tonov, this is the era of the first Romanovs, to whom he dedicated a number of re-

markable works. If until now the main attention has been paid to his assessments of the 

political, economic and cultural reforms carried out during the reign of Michael and 

Alexei, later Peter the Great, now there is an opportunity to trace the scientist’s spon-

taneous interest in the roots of the dynasty itself, which go back to the mists of time. It 

seems important to clarify the principles of work and the requirements that S. F. Pla-

tonov gradually formed for compiling reviews and reviews of published historical lit-

erature. This side of scientific creativity remains, in recent years, in constant develop-

ment, and the list of such studies is being replenished. The publication of two previ-

ously unknown documents: a review and a review of the manuscript, allows us to talk 

about S.F. Platonov, as an interested researcher of the genealogy of the second royal 

dynasty in Russia. Comparative analysis of the content of materials published by S.F. 

Platonov with books on genealogy known at that time, allows us to state that he ob-

tained a remarkable result. The author comes to the conclusion that the review of two 

archival sources, which appeared as a result of the analysis of the manuscripts being 

prepared, contributed to the appearance of an interesting review and review of the ge-

nealogy of the Romanov family from the point of view of historiography. Serious crit-

ical remarks on the manuscript of N. Yaskovsky and Mamontov became a decisive 

factor in their future fate.  

 

Keywords: S.F. Platonov, Romanovs, N. Yaskovsky, Mamontov, manuscripts, Trou-

bles, review, review, dynasty, genealogical table. 
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Введение 

Избрание царѐм Михаила из рода Романовых на царство считается нача-

лом завершения Смуты. Признанным знатоком эпохи, по праву, считается     

С.Ф. Платонов, а его классические «Очерки» [1] до сих пор остаются непревзой-

денными в раскрытии темы.  

Современные исследователи все чаще обращаются к генеалогии, как осо-

бой исторической науке [2, с. 230-232]. Например, М.Е. Бычкова приходит к 

мнению, что «если в XVI
 
 в. основной целью родословной было показать древ-

ность службы рода московским князьям», то в XVII в. «показывают  новый уро-

вень знаний и новое отношение к истории» [3, с. 165-167]. 

 

Материалы и методы.  

Выявленные рукописи, принадлежащие выдающемуся отечественному 

историку С.Ф. Платонову, хранятся в его личном фонде и являются пока основ-

ными для изучения его интереса к генеалогии рода Романовых. При работе с ар-

хивными фондами традиционными методами являются:  поиск и выявление, 

атрибуция документов, изучение их содержания и источниковедческая оценка.  

При изучении подобного рода материалов мы применяли историко-

сравнительный метод, который позволяет дать анализ ранее опубликованных 

материалов по заявленной теме и выяснить новизну сведений, которые содер-

жатся в архивных материалах.  Ретроспективный позволил погрузиться в глуби-

ну веков и выяснить имена родоначальников  Романовых. Хронологический ме-

тод, позволил проследить каким образом развивался научный интерес к их гене-

алогии.   

Цель настоящей работы - с привлечением архивных источников выяснить 

причину обращения «князя науки» к изучению генеалогии родоначальников 

второй российской царской династии. Заметим, что еще до выхода его первой 

монографической работы в «Исторический вестник» была предложена ориги-

нальная статья [4]. На что главный редактор журнала С.Н. Шубинский ответил: 

«Я с удовольствием напечатаю Вашего ―Царя Алексея Михайловича‖. Это очень 

верная характеристика и при том написана очень тепло, живо и популярно. Та-

ким статьям я всегда буду рад» [5, д. 4680, л. 1].  

 

Результаты исследования и обсуждение 

Большой «спрос» на С.Ф. Платонова был в год 300-летнего юбилея цар-

ствования Романовых [6; 7]. В это время были подготовлены и опубликованы 

новые исследования [8; 9; 10] о предках императора Николая II, сразу же при-

влекшие внимание научной общественности и позднее переизданные. Именно в 

это время выходят крупные работы о ярких представителях древнейшего бояр-

ского рода, давшим России основателя царской династии. Заметим, что в книге 

помещены исследования и учеников С.Ф. Платонова: П. Г. Васенко и Е.Ф. Тура-

евой-Церетели [11]. Сразу же появилась небольшая рецензия, подписанная    

В.Р-въ (Василий Егорович Рудаков). В ней С.Ф. Платонов назван «вдохновите-

лем и руководителем этого труда», а среди достоинств работы отмечено исполь-
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зование «строго проверенного материала», который изложен «живым, литера-

турным языком» [12, с. 1048]. Такая манера написания, действительно, была 

присуща С. Ф. Платонову, придававшему большое значение не только литера-

турной форме, но и подбору достоверных источников. 

На экстренном заседании Совета Санкт-Петербургского университета бы-

ло принято решение о торжественном заседании по случаю юбилея Династии, на 

котором С. Ф. Платонов выступил с речью «Об обстоятельствах и значении из-

брания Михаила Федоровича Романова на царство» [13, с. 3]. 

Ряд представителей династии Романовых были в центре исследователь-

ского интереса С.Ф. Платонова на протяжении, по сути, всего его творчества. 

Примечательно, что и в последнее десятилетие своей жизни исследователь вновь 

обращается к характеристике ряда царствовавших особ, в частности, Петра Ве-

ликого [14] – монография о нем была последним оконченным крупным трудом 

историка. О возникших сложностях публикации книги свидетельствует обраще-

ние по этому делу к Д.Б. Рязанову [16, с. 252-253].   

Поэтому неслучайно в историографии до начала 1980-х г. С.Ф. Плато-

нова именовали «историком Смутного времени или русского самодержавия 

XVI-XVII вв.» [17, с. 212].  С.О. Шмидт писал, что С.Ф. Платонов «был мо-

нархистом по своему воспитанию, сторонником строгой законности на основе 

государственных постановлений и противником неподготовленных реформ» 

[18, с. 12], но в дальнейшем «утратил уважение к правящей династии» [19, с. 8]. 

Патриарх советской и российской историографии точно проследил путь транс-

формации взглядов и личного отношения историка к императорскому дому.  

Еще будучи молодым исследователем, С.Ф. Платонов активно писал, в 

том числе и по заданию Ученого комитета (УК) Министерства народного про-

свещения (МНП), отзывы и рецензии на исторические исследования [20], науч-

но-популярную литературу, учебники и хрестоматии, предназначенные для раз-

личных типов учебных заведений и библиотек. Именно последние стали активно 

вовлекаться в последние годы в исследовательское пространство [21], что и поз-

воляет выделить в творчестве С.Ф. Платонова новые, ранее не отмечавшиеся 

направления его исследовательского интереса. Подобного рода работы позволя-

ют проследить, каким образом создавалась творческая лаборатория ученого, 

определить путь формирования его как рецензента, а это не простая, но очень 

ответственная миссия. Многочисленные, в большей части неопубликованные, 

порой черновые наброски отзывов и рецензий являются важнейшей частью его 

творческого наследия. Если первая рецензия С.Ф. Платонова была опубликована 

уже в 1883 г. [22] и связана с генеалогией графского рода, то в последующие го-

ды их было написано несколько десятков. Подсчитать точно пока не представля-

ется возможным. В этой связи в приложении публикуются две вновь выявлен-

ные архивные рукописи: рецензия и отзыв по обозначенной теме.  

Проблема генеалогии старого рода Романовых, давшего целую плеяду 

государственных деятелей России, в том числе членов Боярской думы, руково-

дителей ряда приказов, воевод, церковных деятелей, наконец, родоначальника 

новой династии, была предметом обращения уже в XVIII в. [23]. Большая работа 

была проведена князем П. В Долгоруким – крупнейшим специалистом в этой 
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области, опубликовавшим свой знаменитый труд в 4 частях [24]. Интересные из-

дания появились в конце XIX в. [25; 26]. 

Оказывается, и С.Ф. Платонов пробовал себя как генеалог, но исследова-

ния его на эту тему остаются неизвестными [27]. Выявленные архивные матери-

алы позволяют более детально рассмотреть это направление. Рукописи хранятся 

в личном фонде С.Ф. Платонова в ОР РНБ. Одно архивное дело имеет название 

«Материалы к таблицам предков государя императора Александра III», сочине-

ние Н. Ясковского. Рецензия. Петербург» [5, д. 1364, л. 1-16]. 

В каталогах РНБ книги с таким названием не значится, следовательно, ру-

копись в виду отмеченных рецензентом многочисленных упущений и неточно-

стей не была доработана и осталась неопубликованной. Тем более материалы 

были не полностью завершены и даже 3 части «еще не обработаны». Не удалось 

пока обнаружить и сведений об авторе.    

Выявленное письмо С. Ф. Платонова, адресованное Герасиму Артемьеви-

чу Эзову (1835-1905), позволяет восстановить некоторые обстоятельства появ-

ления рецензии: «Имею честь представить Вам присланные мне Вами «Таблицы 

Ясковского» и мой отчет о них, составленный по Вашему поручению. Покор-

нейше прошу извинить меня в том, что быть может я слишком замедлил состав-

ление этого поручения. Произошло это потому, что, живя в деревне, я не скоро 

мог собрать необходимые для работы пособия. Не имея возможности в скором 

времени быть в Санкт-Петербурге, я решаюсь переслать Вам свой отчет по по-

чте…  20. 07. 1889 г. Боровичи Новгородская губ.» [5, д. 1947, л.1].   

Следовательно, уже находясь в отпуске в глубокой российской провин-

ции, к тому же оторванный от библиотек и не имея под рукой необходимых по-

собий, С.Ф. Платонов, хотя и с задержкой, составил обстоятельный «отчет» на 

присланную рукопись, привлекая в качестве исторического источника Родо-

словные книги.   

Адресатом письма был член Совета министра народного просвещения, 

писатель, окончивший Лазаревский институт восточных языков. За сочинение 

«Внутренний быт древней Армении» [28] получил степень магистра армяно-

персидской словесности. Служил в министерствах внутренних дел и народного 

просвещения. Многое делал для координации связей между высшими учебными 

заведениями Петербурга и Москвы с учебными заведениями Армении и армян-

ских диаспор за рубежом. Вершиной его научных изысканий считается сборник 

по эпохе Петра Великого [29].  

Содержание текста рецензии позволяет утверждать, что С.Ф. Платонов 

оправдал ожидания. Его добросовестное отношение к поручению вылилось во 

внушительную по размерам рецензию, где он не только разбирает книгу, выяв-

ляя ее плюсы, которых, кстати, немного, но и недостатки. Сохранились сведе-

ния, которые позволяют судить о заинтересованности С. Ф. Платонова в выявле-

нии малоизвестных фактов о предках императора Александра III, основанных на 

источниковедческом материале.   

Как известно, замечательный курс «Лекций по русской истории»      

С.Ф. Платонов доводит до начала царствования Александра III, о котором гово-

рит всего в одном абзаце, характеризуя его правление кратко, но в то же время 
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емко, как «охранительное и реакционное» [30, с. 319]. По всей видимости, этот 

период был интересен ученому, на что указывает и краткое письмо неустанов-

ленному Николаю Егоровичу (так значится в названии архивного дела, но по 

названиию книги можно говорить, что речь идѐт о Николае Егоровиче Волкове, 

книга которого вышла в 1910 г.), датированное 1909 г.  «Вам угодно было ока-

зать мне честь обратиться ко мне с тем, чтобы узнать мое мнение по поводу 

предпринимаемого Вами труда «Очерки законодательной деятельности в цар-

ствование императора Александра III (1810–1894)». Ознакомившись с общим 

планом и характером задуманной Вами работы и притом некоторые сообщенные 

Вами справки при этом я вынес определенное впечатление, которое производит 

выданный план. Представляя собой систематическое по документальному мате-

риалу изложение правительственной деятельности царя Александра III, Ваш 

труд изложен объективно, практически точно. Он годен не только для годичных 

исторических справок, но и для общего знакомства с ходом нашей государ-

ственной жизни в данное время. Так как до настоящего времени мы имели, 

насколько я знаю, только популярные книжки (А. К.  Каро и А. Д. Попова) об 

Александре III, то Ваш обзор будет первою попыткой систематического доку-

ментального освещения эпохи, поэтому лично я могу лишь пожелать скорейше-

го написания труда» [5, д. 1985, л.1].  

Рецензент отметил, что Н. Ясковский поставил сложную задачу, погружа-

ясь в глубину веков (предполагалось проникнуть до 750 г.), применяя ретроспек-

тивный метод, назвать всех предков императора как по мужской, так по женской 

линии. Этот подход, как показал С.Ф. Платонов, ошибочный, так как приводит 

автора к накоплению «тысяч имен», чем он «осложняет свой труд до последней 

степени», труд «разросся в целый родословный атлас и потерял всякую нагляд-

ность» [5, д. 1364, л.4].   

С.Ф. Платонов обратил внимание на важное обстоятельство - в России 

«обычай заключать браки с иностранными особами» установился в царской се-

мье «со времен Петра Великого». Интересно наблюдение С.Ф. Платонова о бо-

лее качественном ведении генеалогических связей в европейских дворянских 

фамилиях, чем подобных в России. А родословные составляли только по муж-

ской линии, без учѐта женской, в европейских же они велись по двум ветвям.  

Например, наследник российской короны, сын Петра Великого Алексей 

был женат на принцессе Шарлотте Кристине Софии Брауншвейг-

Вольфенбюттельской, сестре Елизаветы, супруги императора Карла VI. Анна – 

дочь Петра – стала женой племянника шведского короля Карла XII, герцога Кар-

ла-Фридриха Голштейн-Готторпского. Анна Иоанновна — племянница Петра 

Великого, будущая российская императрица, вторая дочь царя Ивана V (брата и 

соправителя Петра I), была выдана замуж в 1710 г. за герцога Курляндского 

Фридриха Вильгельма.  

До этого русские государи, в том числе первые цари из династии Романо-

вых, брали жен из боярской среды. Так, Михаил был женат на княжне Марии 

Владимировне Долгорукой из древнего рода потомков черниговских князей — 

Рюриковичей. Вторая жена - Евдокия Лукьяновна Стрешнева - дочь мелкопо-

местного мещовского дворянина Лукьяна Степановича Стрешнева и княжны 

Анны Волконской, дочери князя Константина Романовича Волконского. 



 

 

- 66 -   
 

 

Культурный  ландшафт регионов. Toм  4 №2-3  2022        Cultural Landscape of the Regions. Tom 4 #2-3  2022 
 

 

Иностранные принцессы привозили с собой свои хорошо составленные и 

обширные родословные, которые в полной мере использовались Н. Ясковским. 

Применяя принцип прямого родства, на что обратил внимание и С.Ф. Платонов, 

г. Ясковский «потерял» среди предков Александра III императора Петра II, им-

ператрицы Анны I, императора Иоанна Антоновича и многих других знаковых 

фигур Романовых. Поэтому таблицы, предложенные Н. Ясковским, «не могут 

считаться полными»- заключает рецензент по этой части содержания рукописи. 

Исходя из этого, С. Ф. Платонов предлагает свою таблицу рода, начиная с 

Федора Кошки, носившего последовательно фамилию Кошкиных, Захарьиных, 

Романовых (таблица 1). Следует сказать о качестве составления таблицы. Если 

еѐ сравнить с упомянутым «Кратким описанием…», то в нем пропущен в треть-

ем поколении сын Фѐдора Никифор. В таблице С.Ф. Платонова сыновей у Фѐдо-

ра 5, не 4, как утверждает Ювеналий [23, с. 6].  В то же время нет расхождений 

сведений, приведенных С.Ф. Платоновым с С.Б. Веселовским до VIII колена, 

начиная от Андрея Ивановича Кобылы [31, с. 244-245]. 

Замечаний по самому исполнению таблицы было не меньше. Прежде все-

го С.Ф. Платонов упрекает составителя таблиц в отсутствии критического под-

хода к источникам, как российским, так и особенно к иностранным, и ссылается 

на дату смерти Николая I и сведения о В.И. Ховриной.  

Обращено внимание и на «внешний вид» таблиц, в них нет «единообра-

зия», что приводит к «беспорядку и небрежности». Это прежде всего присуще к 

нумерации поколений.  

В целом, давая оценку таблицам Н. Ясковского, С.Ф. Платонов приходит к 

выводу о том, что генеалогические исследования России пока редки, хотя есть 

замечательные источники, прежде всего разрядные и приказные книги, родо-

словцы и др. 

А критические замечания по структуре, полноте, удобству пользования 

таблицами, и особенно научности, вызвали многочисленные нарекания рецен-

зента, что в конечном итоге и определило дальнейшую судьбу проделанной 

работы.   

Вторая рукопись отзыва на «Таблицу дома Романовых», составленная 

Мамонтовым и датированная 2 апреля 1893 г. [5, д. 1417, л. 1-1 (об.)], по объему 

небольшая, на одном листе, исписанном с обеих сторон. Отзыв предназначен 

был для сообщения в УК и имеет приписку, что можно сообщить составителю, 

имя которого остается пока неизвестным.   

Текст отзыва был написан не полностью, на это указывают неоконченная 

фраза, многоточия. Из текста и подробностей его оформления становится понят-

ным, что таблица предназначалась для учащихся: использовались рисунки, раз-

ные по величине и цвету. К родословной подготовлена насыщенная хронологи-

ческая таблица, которая находилась слева, справа располагалась другая, с годами 

правления царей.  

Вердикт, вынесенный рецензентом, по всей видимости, определил даль-

нейшую судьбу рукописи. Она не была опубликована.  



 

 

- 67 -   
 

 

Культурный  ландшафт регионов. Toм  4 №2-3  2022        Cultural Landscape of the Regions. Tom 4 #2-3  2022 
 

 

Следовательно, С.Ф. Платонов составлял рецензии и отчеты не только на 

выходившую литературу, но и на рукописи, даже не до конца завершенные. Ре-

цензент он был справедливый, но принципиальный. Любой отзыв, пусть и самый 

небольшой, писался с применением критериев научности, достоверности источ-

никовой базы. Если это была учебная литература, то следовал принципам про-

стоты, доступности восприятия учеником, наглядности.  

Критические же замечания должны были нацелить автора на новый этап 

работы по совершенствованию содержания рукописи или книги.     

 

Заключение. 

Публикуемые рукописи свидетельствуют о характерных чертах работы   

С.Ф. Платонова и предъявляемым требованиям к составлению генеалогических 

таблиц. Рассмотренные материалы позволяют выяснить новый, малоизвестный 

интерес С.Ф. Платонова к генеалогическим исследованиям, что является важным 

дополнением к его творческой биографии. Думается, что они займут достойное 

место в современных работах, тем более, что тема находится в исследователь-

ском поле [32]. Составленная же им родословная таблица, включающая 9 колен 

без пропусков, ярко показывает о скрупулѐзности в подходах выдающегося уче-

ного к подобным исследованиям.  

 

Приложение №1. 

Платонов С. Ф.  

Рецензия на сочинение Н. Ясковского  

«Материалы к таблицам предков государя императора Александра III». СПб. 

Отчет о таблицах Ник. Ясковского. 

 

Представленный г. Ясковским «Материал к таблицам предков государя 

императора Александра III» имеет целью привести в известность всех тех лиц, 

которых следует считать прямыми предками императорской фамилии нашей. 

Имена этих предков располагаются г. Ясковским в целом ряде таблиц таким об-

разом, что читатель постепенно переходит от нашего времени во времена древ-

ние, от родителей государя императора к его дедам и бабкам, прадедам и пра-

бабкам и далее, как в мужской, так и в женской линиях родства. При таком ре-

троспективном расположении материала, например, происхождение покойной 

императрицы Марии Александровны из Гессен-Дармтдштадского
1
 дома по отцу 

                                                 
1
 Мария Александровна (1824–1880) –  признанная дочь великого герцога Людви-

га II Гессенского, супруга российского императора Александра II и мать императора 

Александра III.  Мария Александровна - императрица, супруга Александра II, дочь ве-

ликого герцога гессенского Людовика II, в девичестве Максимилиана-Вильгельмина-

Августа-София-Мария.  
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и из дома Баденского
1
 по матери влечет автора к подробному изображению ге-

неалогии этих двух владетельных домов. Выдерживая такой прием восстановле-

ния прямых предков каждого лица и со стороны отца, и со стороны матери, г. 

Ясковский накопляет в своем «Материале» букв[ально] тысячи имен, чем 

осложняет свой труд до последней степени. Почтенная цель такой сложности 

труда – достижение возможной подробности и полноты – ведет, однако, к неко-

торым неудобствам.  

Во-первых, труд  Ясковского разросся в целый родословный атлас и по-

терял всякую наглядность благодаря своей сложности. Сам автор разбивает 

свои таблицы на 5 частей или отделений. Первая часть из 2-х, представленных 

г. Ясковским, заключает в себе таблицы предков государя императора, жив-

ших в XVIII–XIX вв. Вторая часть на 14 листах заключает в себе 32 таблицы 

особ, живших в XVI–XVII столетиях, в остальных 3-х частях, еще не обрабо-

танных автором, должно по всем соображениям находиться столько же (если 

не более) имен, сколько их находится в представленных 2-х частях. Ясно, что 

при таком объеме труда трудно достигнуть наглядного расположения матери-

ала, приходится разбивать его на большое количество отдельных родослов-

ных по степени родства различной важности, в которых легко теряется  и вни-

мательный читатель.  

Во-вторых, прием г. Ясковского дает полное подавляющее преобладание 

родству по женским линиям. Обычай заключать браки с иностранными особами 

установился в царской семье со времен Петра Великого, он связал нашу импера-

торскую фамилию узами родства с очень многими европейскими владетельными 

домами. Феодальный строй общества на Западе очень давно заставлял и просто 

дворянские, не только владетельные роды, внимательно следить за своим родо-

словием. Поэтому иностранные принцессы, входя в семьи русских государей, 

приносили во всех мелочах разработанное родословное дерево, знали своих 

предков до времен глубокой древности (г. Ясковский по своим источникам 

надеется довести свои таблицы до 750 г.). Этими-то родословиями иностранных 

принцесс и наполнен труд г. Ясковского по преимуществу. Прямые же предки 

государя императора в мужском колене Романовы XVI–XVII вв. не занимают у 

г. Ясковского и одного листа (см. таблица 3 и нач. 1). Произошло это оттого, что 

родословие в древней Руси писались только среди высшей знати и в родослов-

ную записывались одни мужские имена. Имена же женщин записывались обык-

новенно при отцах, а не при мужьях и вообще очень редко. В распоряжении       

г. Ясковского оказался хороший материал для того, чтобы восстановить мужские 

поколения рода Романовых
2
 и, кроме того, несколько случайно дошедших жен-

                                                 
1
 Людвиг II Гессенский в 1804 г. женился на Вильгельмине Баденской (1788–

1836), дочери Карла Людвига Баденского и сестре императрицы Елизаветы 
Алексеевны, которая родила ему трѐх детей.  

2
Романовы русский боярский род, с 1613 г. царская, с 1721 г. – императорская фа-

милия. Предком Романовых был боярин Андрей Иванович Кобыла (вторая четверть 

XIVв.), до XVI в. – Кошкины, позже Захарьины-Юрьевы. Имеющие германские и поль-

ско-литовские корни Романовы предположительно появились на Руси в конце XIII в. 

Фамилия происходит от жившего в XVI в. Романа, дочь которого Анастасия стала же-

ной царя Ивана IV. Их сын Федор –  последний царь из династии Рюриковичей. Брат 
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ских имен супруг Романовых. Самостоятельных же изысканий для пополнения 

неполной, с его т[очки] з[рения], родословной Романовых г. Ясковский не пред-

принимал. Благодаря этому он допустил в своих таблицах, так сказать, несораз-

мерность частей, которая может повести к довольно неверным представлениям 

хотя бы о численном отношении иноземных лиц к лицам русского происхожде-

ния среди предков русской династии. Таковы неудобства таблиц г. Ясковского, 

явившихся как результат его основного приема. С ними можно было бы прими-

риться, если бы не самый прием г. Ясковского обусловливал действительную 

полноту его родословных изысканий. Но этого нет на самом деле. Вводя в свои 

родословные таблицы только прямых предков ныне царствующего государя им-

ператора, г. Ясковский опускает прочие.  У него нет, например, императора Пет-

ра Второго
1
, императрицы Анны I, императора Иоанна Антоновича

2
, нет извест-

ного боярина XVI  в. Никиты Ивановича Романова
3
, дяди царя Алексея Михай-

ловича
4
, нет братьев патриарха Филарета Никитича Романова

5
, известных «своей 

трагической судьбой Никитичей»
6
, предания о которых до сих пор живут в 

                                                                                                                                                         

Анастасии Никита Романович (ум. 1586) –  глава боярской думы. Внук Никиты Михаил 

стал царем и основоположником династии Романовых.  
1
 Пѐтр II Алексеевич (1715–1730) –  российский император, сменивший на пре-

столе Екатерину I. Внук Петра Великого, сын царевича Алексея Петровича, последний 

представитель рода Романовых по прямой мужской линии. Вступил на престол 6 (17) 

мая 1727 г., когда ему было всего одиннадцать лет, и умер в 14 лет от оспы. Пѐтр не 

успел проявить интереса к государственным делам и самостоятельно фактически не 

правил. 
2
 Иван VI (Иоанн Антонович) (1740–1764) – российский император из 

Брауншвейгской ветви династии Романовых с октября 1740 по ноябрь 1741, правнук 
Ивана V. 

3
 Романов Никита Иванович (ок. 1607–1654) –  сын Ивана Никитича Романова, 

двоюродный брат первого царя из рода Романовых Михаила Фѐдоровича. Последний 
боярин нецарственной линии Романовых. 

4
 Алексей Михайлович Тишайший (1629– 1676) –  второй русский царь из 

династии Романовых (14 июля 1645 –  29 января 1676), сын Михаила Фѐдоровича и его 
второй жены Евдокии. 

5
 Патриарх Филарет (в миру Феодор Никитич Романов; ок. 1554 – 1633) –  

церковный и политический деятель Смутного времени и последующей эпохи; третий 
(фактически четвѐртый, считая Игнатия) Патриарх Московский и всея Руси (1619– 
1633). 

6
 Никита Романович (ок. 1522– 1586 или 1585) –  русский государственный дея-

тель, окольничий с 1558/1559, боярин с 1562/1563, дворецкий с 1565/1566. Основатель 

династии Романовых; Михаил Никитич Романов, родился около 1560 г. в Москве — 

окольничий. В июне 1601 г., лишенный звания, был сослан в Ныроб, Чердынского уез-

да, куда привезен зимой этого года, в кибитке, под присмотром пристава Романа Ан-

дреева Тушина и в сопровождении шести человек стражи. Прибывшие из Москвы 

стрельцы заточили Романова в сруб, опущенный в земляную яму. Доведенный до изне-

можения, к весне 1602 г. (по некоторым источникам, к августу) он скончался. Прозван 

в народе «ныробский мученик». Александр Никитич Романов –  с 1598 г. боярин.  В 

1601 г. лишен боярского звания и сослан в Усолье-Луду, где он и был, по словам лето-

писца, удавлен. Иван Никитич Романов, по прозванию Каша (1560–1640). В 1601 г. со-

слан в Пелым, где его вместе с братом Василием держали прикованными к стене цепя-
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народе по местам их ссылок. Эти предки государя императора, хотя и не прямые, 

по крови стоят ближе, чем германские, например, предки ХV и более древних 

веков, а их историческая известность в России гораздо распространѐннее. 

Странно поэтому не видеть их имен в государевой родословной, и этот упрек 

всецело падает на основной прием разбираемого труда, а не его исполнения. Не-

сложность родословия рода Романовых такова, что позволяла бы г. Ясковскому с 

большим удобством применить к русской части его таблиц прием более  широ-

кий – перечислить всех предков и прямых, и непрямых. Чтобы оправдать эти 

свои  замечания, привожу здесь таблицу
1
 рода, пошедшего от Федора Кошки

2
 и 

носивших последовательно фамилию Кошкиных, Захарьиных, Романовых. Моя 

таблица заимствована из  Родословных книг
3
 ХIV–ХVII в. и заключает в себе 

лиц мужчин ХIV–ХVII вв. и воспроизводит линию Захарьиных без малейших 

пропусков. 

 Самый беглый взгляд на эту таблицу показывает, как не трудно было бы 

дать совсем полное изображение всего рода взамен тех его немногих лиц (всего 

5-ти), какие мы находим на 3-ей таблице Ясковского.        

  Родословия тех женщин, которые входили в род Захарьиных-Романовых 

посредством браков, немного бы осложнили эту таблицу, потому что эти родо-

словия приводят большинство предков иноземных, пока малоизвестных. 

При этом, давая полный перечень всех предков государя императора в 

мужском колене, г. Ясковский мог бы ограничиться в женских иностранных 

линиях указанием только прямых предков. Его работа потеряла бы при этом  

единство приема, но выиграла бы своей полнотой и соответствовала бы своей 

                                                                                                                                                         

ми. В 1602 г. переведѐн в Нижний Новгород, вскоре возвращѐн в Москву. В день коро-

нации Лжедмитрия I сделан боярином. Входил в Семибоярщину.  
1
 См.: Таблицу №1  

2
 Кошка Федор Андреевич – московский боярин, младший из пяти сыновей А.И. 

Кобылы, предок царя Михаила, умер до 1408 г. Был близок ко двору Дмитрия Донского 

и его сына Василия. От четырѐх сыновей Фѐдора Кошки пошѐл «Кошкин род», как он 

зовется в русских летописях, блиставший при московском дворе в XIV– XV вв. Это 

была единственная нетитулованная фамилия, которая не потонула в потоке новых ти-

тулованных слуг, нахлынувших к московскому двору с середины XV в. Среди князей 

Шуйских, Воротынских, Мстиславских Кошкины умели удержаться в первых рядах 

боярства. В конце жизни Фѐдор Кошка принял постриг с именем Феодорит. 
3
 Родословная книга или Родословец — первоначально делопроизводственный 

документ, который создавался думными дьяками. Родословные книги использовались 

для составления справок в местнических спорах. В родословных книгах содержались 

поколенные росписи знатных родов. Они являются ценными документами для генеало-

гических исследований. 

Первые рукописные родословные книги появились в 40-х гг. XVI в. Около 1555 г. 

по распоряжению Ивана Грозного создан «Государев родословец». Первоначально все 

родословцы создавались в Казне, затем –  Разрядном приказе. После отмены в 1682 г. 

местничества была образована Родословных дел палата, основной целью которой стало 

создание родословных книг всего дворянства. Там в 1687 г. на базе «Государева родо-

словца» была создана Бархатная книга.  После 1785 г. составлением родословных книг 

стали заниматься в губерниях.  
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цели и своему заглавию, чем соответствует теперь. В настоящем же своем ви-

де, несмотря на всю свою сложность, она ни в коем случае не может считаться 

полной. 

Вот эти замечания, какие имею я представить касательно самого построе-

ния работы г. Ясковского.  

Перехожу теперь к ее исполнению. Для своих таблиц г. Ясковский вос-

пользовался большим числом генеалогических и исторических трудов русских и 

немецких, но к источникам своим он не относится критически и берет их изве-

стия, не сличая с другими историческими данными и не проверяя их. Для дока-

зательства этого достаточно двух следующих примеров: День смерти императо-

ра Николая Павловича у Ясковского показан 2 марта, соответствует 18 февраля 

по старому стилю, в какое число и скончался император Николай I. Очевидно, 

свою дату г. Ясковский заимствовал из какого-нибудь немецкого источника, не 

поверив русским. Далее, матерью патриарха Филарета Никитича Романова, же-

ною Никиты Романовича Юрьева он называет Варвару Ивановну Ховрину
1
 

(табл. III), а между тем в одном из древнейших Родословцев читаем: «У Ивана у 

Дмитриевича (Ховрина
2
) была дочь Дарья за Никитою Романовичем Юрьевым». 

Происхождение этой Варвары (Дарьи) Ховриной г. Ясковскому мало известно: 

он ставит пред именем ее вопросительный знак, а между тем по названному Ро-

дословцу род ее восстановлен вполне, как видно из прилагаемой здесь таблич-

ки
3
. В данном случае г. Ясковский не смог проверить показаний своего источни-

ка, хотя и сомневался, кажется, в его  достоверности. 

Мало того, что г. Ясковский без критики берет известия из вторых руко-

писей, он не изменяет и не дополняет их показаний в тех случаях, где изменения 

                                                 
1
 Ховрина Варвара Ивановна (1530– 1552).  

2
 Ховрины – российский боярский род, происходящий от крымских князей 

Гаврасов (Гавр). 

В «Российской родословной книге», опубликованной князем П. Долгоруким, 

упоминается «князь Готии» Степан (Стефан) Васильевич Ховра, который с сыном Гри-

горием выехал из своих владений в Москву в конце XIV века. В Москве он был принят 

с честью князем Дмитрием Донским или его сыном князем Василием, получил подво-

рье в Кремле, отмеченное на старинных картах города. Позднее Стефан принял мона-

шество под именем Симон, а сын его Григорий Ховра, согласно преданию, играл важ-

ную роль в основании в окрестностях Москвы Симонова монастыря. 

Представители семьи Гаврасов, эмигрировавшие в Московию в конце XVI в., ста-

ли основателями аристократического рода Ховриных, наследственных казначеев Мос-

ковского княжества – с XVI века их стали называть Головиными. 

 Из фрагмента родословной росписи (на основании генеалогической таблицы 

Гаврасов, Ховриных, Головиных, Ховриных-Третьяковых, составленной М. Соловье-

вым): св. Феодор (Гаврас Стратилат) (1050–1098) – дука фемы Халдия. Его племянник, 

Константин Гаврас, дука Халдии, родоначальник ветви князей Феодоро. Дмитрий – Ва-

силий – Стефан Гаврас (Симон) – Стефан Васильевич Гаврас, родоначальник Ховри-

ных. Иван Владимирович Ховрин-Голова – родоначальник Головиных, у него было 4 

брата: Дмитрий Овца, дипломат, казначей, в его ветви – Варвара Ивановна Ховрина, 

бабушка Михаила Романова.    
3
 В деле нет.  
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и дополнения необходимы. Так, русские императрицы
1
, жившие в ХIХ и ХVIII 

веках и происходящие из Германии, названы у г. Ясковского только немецкими 

именами, теми, которые они носили до принятия православия, имена же их пра-

вославные не приведены. Исключение составляет Екатерина II, названная только 

православным именем. Такую же непоследовательность замечаем во многом. 

При имени одних русских предков, например, г. Ясковский  поясняет, что этот 

предок был «боярин», «воевода»; при других же именах нет никаких пояснений, 

хотя сделать их было возможно. 

Наконец, и внешний вид таблиц г. Ясковского, находясь в зависимости 

от разных его пособий, требует некоторого усовершенствования. Прежде  все-

го, у него нет однообразия в начертании имен: одни иностранные имена напи-

саны по-русски с особенностями русского происхождения (Яковъ, Маргарита, 

Анна), другие же латинским алфавитом с особенностями произношения, 

например, французские (Qeanne, Marquerite). Это производит впечатление не-

которого беспорядка и небрежности, недопустимых в научном и вообще в се-

рьезном труде. Далее, в родословных таблицах принято цифрами обозначать 

порядок поколений, идущих от известного лица, что облегчает справки; у      

г. Ясковского этого не замечаем. Для облегчения справок нумеруют и каждое 

лицо в родословной таблице; г. Ясковский нумеруют только крайние имена с 

правой и с левой стороны листа, т. е. меньшинство лиц для того только, чтобы 

связать одну таблицу с другой. 

Все вышеизложенное лишает, по моему мнению, работу г. Ясковского 

научного характера и значения. В этом труде нет ученых исследований и нет 

ученой точности. 

На изыскания г. Ясковского не всегда можно положиться и считать его 

«Материалы» полным ученым сводом нет возможности. Нельзя не пожалеть об 

этом в виду того, что труд г. Ясковского очень велик и следует пожелать, чтобы 

он не остался без дальнейшего усовершенствования, особенно в русской его ча-

сти. Генеалогическое изучение древнего московского боярства возможно по со-

стоянию исторических источников и может дать результаты не только для вос-

становления родства, но и для объяснения многих фактов во внутренней поли-

тической истории московского государства. Это изучение у нас развито еще сла-

бо и поэтому г. Ясковскому нельзя было полагаться на существующие русские 

родословные сборники, а следовало самому извлекать материалы из древних ро-

дословцев, разрядных и приказных книг и документов. Тогда бы заполнились, 

может быть, и те пробелы в его таблицах, на которые он сам указывает. 

Примечание: Самостоятельная работа помогла бы г. Ясковскому восста-

новить, между прочим, и родство Екатерины I, насколько оно освещено моно-

                                                 
1
 Например, Екатерина II Великая (урождѐнная София Августа Фредерика Ан-

хальт. Жены Павла I: 1-я жена Наталья Алексеевна (1755–1776), урожденная принцесса 

Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская, дочь Людвига IX, ландграфа 

Гессен-Дармштадтского. 2-я жена Мария Фѐдоровна (1759–1828), урожденная прин-

цесса София Доротея Вюртембергская, дочь Фридриха II Евгения, герцога Вюртемб-

ергского. В 1793 г. Александр I женился на Луизе Марии Августе Баденской (приняв-

шей в православии имя Елизавета Алексеевна), дочери Карла Людвига Баденского и др.   
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графиями, особа этой императрицы занесена им в число «лиц предков, которых 

дальше исследовать он не был в состоянии». 

Такое мнение я считаю себя обязанным высказать о «Материалах» г. Яс-

ковского. «Материалы» эти – труд весьма почтенный по количеству затраченных 

на него усилий, но в настоящем своем виде он не может считаться трудом по-

лезным и практически пригодным. Его сложность, неравномерность его частей и 

вместе с тем неполнота делают его совершенно неудобным для употребления в 

учебных заведениях в качестве учебного пособия. Отсутствие научной критики 

и приемов ставят его ниже тех требований, которые предъявляются теперь уче-

ными к генеалогическим работам. Будучи напечатаны «Материалы» г. Ясков-

ского могут удовлетворить лишь непритязательный наблюдательности и мало-

образованных людей. 

Это моя таблица по Родословным книгам ХVI–ХVII века («Временник 

Императорского Московского Общества Истории и Древностей» т. Х) 

 

Она заключает в себе лиц (мужского) ХIV–ХVII веков и воспроизводит 

линию Захарьиных без малейших пропусков. Самый беглый взгляд на мою таб-

лицу показывает, как не трудно было бы дать совсем полное изображение всего 

рода взамен тех его немногих лиц (всего 5 для 2-х веков), каких мы находим на 

III-ей странице г. Ясковского. Родословие тех женщин, которые входили в род 

Захарьиных – Романовых посредством браков, немного осложнило бы эту таб-

лицу, потому что эти родословия пока малоизвестны. 14 июля 1889 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп.1. Ч.1. Д. 1364. Л. 1-15. 
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Приложение №2. 

 

С.Ф. Платонов 

Отзыв на рукопись Мамонтова «Таблица дома Романовых»  

 

Труд Мамонтова есть графический фокус такой сложный, что гораздо 

труднее ознакомление с его внешними особенностями, чем изучить его истори-

ческое содержание мысли более простыми способами. Разбираемая таблица за-

ключает в себе родословную дома не полную, а с включением в нее только тех 

лиц, которых должен знать ученик средних учебных заведений. И этот неболь-

шой генеалогический материал расположен в таблице весьма замысловато. Сам 

составитель объясняет свою таблицу ...
1
  С ней, прежде всего, не только ученику 

трудно будет разобраться, но и взрослому человеку в разновеликих и разноцвет-

ных фигурах и схватить глазом их взаимное отношение, например, определить 

степень родства  в боковых линиях. Затем употребление хронологической таб-

лички, находящейся слева, не дастся легко юноше школьного возраста, ибо эта 

табличка заключает много и ненужных для школы данных, которые легко сор-

тировать и отбрасывать может только привычный глаз. Наконец, правая таблич-

ка оставлена, как кажется, для определения годов каждого из царствований и, 

пожалуй, излишняя. Таким образом, труд г. Мамонтова страдает такою сложно-

стью, которая сделает неудобным употребление его труда при классном препо-

давании. Можно ручаться, что всякий преподаватель предпочтет этой сложной 

таблице простейшие родословные росписи, находящиеся в каждом учебнике или 

же сам с участием учеников составит в классе подобную роспись и в обоих слу-

чаях будет прав. И, если труд г.  Мамонтова будет издан, он не может быть сде-

лан обязательным ни в какой школе. Со стороны фактической важности таблица 

исполнена, насколько я ее проверил, удовлетворительно. Пропущен только в 

правой табличке «Столбик» указания на год кончины Петра II Алексеевича. 

 Отзыв этот можно сообщить составителю. 2 апреля 1893 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп.1. Ч.1. Д. 1417. Л. 1–1 об. 
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Историю советских курдов, представлявших в СССР этническое меньшин-

ство, можно отнести к разряду «недостаточно изученных сюжетов отечественной 

историографии». Появление новой книги известного ученого Н.Ф. Бугая и Дасни 

Юрия, приуроченного к 75-летию Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне, представляется своевременным ответом исторической науки на вы-

зовы нашего недавнего и все еще не пережитого прошлого времени. Авторам уда-

лось показать как, несмотря на столь сложную и противоречивую судьбу, которая 

формировалась в условиях проводимой в ту пору национальной политики, свя-

занной с деструктивным вмешательством в жизнь народов, повлекшим для них 

тяжелые испытания, советские курды внесли заметный вклад в историю госу-

дарства. Они активно участвовали в решении таких приоритетных задач, как со-

хранение целостности государства – СССР, создания условий для обеспечения 

его безопасности, разгрома фашизма не только в своей стране, но и на простран-

стве Восточной Европы. Курды остаются в истории органичной частью населе-

ния России и истинными защитниками своей Отчизны. 

mailto:ask.gonov@yandex
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Достоинством книги является ее широкая источниковая база, сочетающая в 

себе как опубликованные, так и неопубликованные документы. Доктором истори-

ческих наук Н.Ф Бугаем и Дасни Юрием проведена объемная работа по выявле-

нию архивных материалов и документов, касающихся интересной и значимой 

проблемы жизненного пути советских курдов. 

В работе анализируется сложившаяся историография проблем других мало-

численных народов СССР, значительную часть которой составляют исследования и 

публикации документов, подготовленные самим Бугаем Н.Ф. или при его участии. 

Авторы выделяют не только положительные результаты, но и некоторые негатив-

ные тенденции в освещении проблемы. 

В России за последние два десятилетия изданы по этим сложным вопро-

сам истории малочисленных народов множество статей, стали появляться и мо-

нографические исследования.  Несомненно, это заметный вклад в Российскую 

историческую науку, хотя они ещѐ и не раскрывают проблемы в целом. Вышли в 

свет также труды, в которых внимание уделялось вопросам реабилитации и в 

них получали фрагментарное отображение отдельные стороны этих процессов, 

включая и военные аспекты темы, имеющие ценность и особую значимость на 

разных этапах истории. 

 По изучаемой проблеме опубликованы работы и непосредственно авто-

рами настоящей книги, в которой продолжалось исследование разных направле-

ний как принудительных  переселений граждан страны, включая курдов, уси-

лившийся с территории Грузии и Армении, так и их реабилитации, как сопут-

ствующий вопрос-выполнение представителями репрессированных народов сво-

его воинского долга перед Родиной. 

Во всѐм этом пытались разобраться многие российские ученые и зарубеж-

ные исследователи, проявлявшие интерес к изучению истории советских наро-

дов, включая и этнические общности Кавказа. Фрагментарно в отдельных рабо-

тах ими затрагивалось и курдское меньшинство. 

Авторы отмечают, что в 1920-1980-е гг. советские курды пережили те же 

системные трансформации, что и все этнические общности, проживающие на 

территории России. Им была подвержены и курдские общины, проживающие в 

других государствах СНГ, а затем по различным причинам, оказавшиеся на тер-

ритории России, особенно начиная с 1990-х гг.  периода распада советской госу-

дарственности, о которой, наряду с другими народами, курды думают, как об 

оплоте интернационализма и содружества народов. В ней сами курды занимали 

достойное место как этническая общность, составляющая органичную часть гос-

ударства. Они сливались органично с другими народами, объединенными един-

ством целей и помыслов. 

В данном случае авторами предложено повествование в целом об этом пе-

риоде общества, когда происходило много системных изменений, в том числе 

связанные с типом государства,  границами, составом населения, новой жизнью, 

обустройством, необходимыми переменами в сфере общественно-политической 

деятельности, обусловленной не только сменой ориентиров в идеологии госу-

дарств, но и полным отказом от идеологии в главных документах государства - 

Конституциях. 
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С интересом воспринимается военный период 1940-х годов с показом 

вклада советских курдов, их непосредственным участием в войне 1941–1945 го-

дов. Возвращение к этим событиям в плане их анализа и освещения имеет глу-

бокий исторический смысл. На примерах множества выходов из сложных ситуа-

ций, формирования фактора единства в борьбе против фашизма - это та еще не-

видимая нить, связывающее нынешнее поколение с героическим прошлым. 

Курды в СССР, как и представители других этнических меньшинств геро-

ически сражались в Красной Армии периода Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. Они не только участники сражений на фронтах войны, многие из 

них воевали и погибали в партизанском движении, в воинских соединениях спе-

циального назначения, активно работали также и на трудовом фронте. Они про-

являли чудеса героизма и храбрости. 

Становятся известными и многие другие факты, когда применительно к 

представителям репрессированных этнических общностей в СССР не проводи-

лась мобилизация на фронт. Такая политика наблюдалась повсеместно, особенно 

это применимо по отношению к таким меньшинствам, как советские курды, ко-

рейцы, турки-месхетинцы и другие. 

 Например, многие курды, думая, что война закончится, и они не успеют 

повоевать за советскую Родину, пытались разными путями попасть на фронт. 

Особенно курды–езиды, которых с 1943 г. перестали призывать на войну как ре-

лигиозное меньшинство. Всѐ это достойно описания в истории народов Союза 

ССР, как дани тому героическому подвигу.  

Книга представляет интерес и в связи с открытием новых имен –

участников войны. Об этом красноречиво свидетельствуют архивные документы 

и новые поиски участников Великой Отечественной войны. Здесь, естественно, 

имелись и удачи, и поражения. 

Богатая многими жизненными примерами история советских курдов пред-

ставлена в книге и в послевоенный период. Конечно, и это время не обходилось 

без потрясений, социальных неудобств, техногенных катастроф, неурядиц в ме-

жэтнической сфере. 

Распад Советского Союза также заметно повлиял на положение курдов в 

1990-е-2010-е гг. Оно особенно ухудшилось по причине известных карабахских 

событий начиная с 1988 г. С 1995 по 2003 год наблюдается увеличение числен-

ности как курдов, так и курдов-езидов в России. При этом, в связи с обострением 

положения в регионах проживания курдов, в частности из Ирака и Турции, 

наблюдается их приток из дальнего зарубежья. 

В этой ситуации ценное значение приобретает четкое "выявление и следо-

вание социальным приоритетам в местах поселений ". Они зачастую совпадали с 

приоритетами местного социума. Оставались при этом банально простыми - 

обустройство жилья, трудовая занятость, обеспечение семей, образование детей, 

активное общественно-политическая жизнь, тесный контакт с органами государ-

ственной власти, в том числе при решении острых социальных проблем. 

Главной целью, как отмечается в книге, остаются такие приоритетные за-

дачи, как сохранение самобытной культуры, традиций, обычаев, активное уча-

стие курдов в общественно-политической деятельности, в сфере трудовой заня-

тости, в военной службе, воспитания и обучения курдской молодежи. 
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Курдские общины отличаются своей приверженностью к России.  Как и 

любая другая община, они сохраняют в своем сознании понятие исторической 

родины. Для многих новых поколений курдов ею становится Россия. 

 В условиях добрососедских отношений эти задачи поддаются разреше-

нию, учитывая их чисто психологический фактор - отношение курдов к бывше-

му СССР. Весьма полезным для российского сообщества народов является очень 

позитивное отношение курдов и курдов-езидов к России, русскому и другим 

народам, проживающим в государстве. 

Ученым предстоит многое сделать, чтобы дать ответы на различные акту-

альные вопросы истории курдов как в прошлом, так и в современной России. 

Данная книга отличается от уже изданных в этом плане некоторых работ 

тем, что здесь преобладает человеческий фактор. Авторы приложили немало 

усилий, чтобы полнее и обстоятельно раскрыть жизнь советских курдов на про-

тяжении длительного периода. В этом плане вызывают интерес и представлен-

ные как бы отдельно портреты «курдов-Героев Советского Союза, курдов в сра-

жениях в зарубежном секторе, курдов-представителей невидимого фронта, кур-

дов в партизанском движении и др.», т.е. раскрыта конкретная деятельность 

многих советских курдов. 

Самостоятельную ценность имеют приложения к книге, в которых приводят-

ся документы и информация по истории советских курдов. 

По моему глубокому убеждению, как историка, представленная на рецен-

зирование книга Н.Ф. Бугая и Дасни Юрия «Курды храбры, трудолюбивы, гос-

теприимны» подготовлена на основе выявленных многих архивных документов, 

как в центре, так и в регионах, а также публикаций в СМИ. Она базируется на 

новых научных методах и принципах исторической науки. Это, несомненно, 

знаковое событие. Примеру могут последовать другие исследователи истории 

малочисленных народов. 

Надо полагать, что книга будет заметным вкладом в копилку источнико-

вой базы проблем истории малочисленных народов России. Она будет полезна 

профессиональным исследователям, специалистам в области государственного 

управления, с интересом воспринята читателем. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Бугай Н.Ф., Дасни Ю. «Курды храбры, трудолюбивы, гостеприимны» М.:  

«Аквариус», 2020.  588 с. с илл.  

 

 

 

 

 

 

 

© Гонов А.М. 

© «Культурный ландшафт регионов». 2022  



 

 

- 85 -   
 

 

Культурный  ландшафт регионов. Toм  4 №2-3  2022        Cultural Landscape of the Regions. Tom 4 #2-3  2022 
 

 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Редакция журнала  рассматривает ранее не опубликованные авторские мате-

риалы в форме оригинальных, проблемных и дискуссионных статей.  Поступившая в 

редакцию рукопись проходит обязательное двойное слепое рецензирование (рецен-

зент не знает авторов рукописи, авторы рукописи не знаю рецензентов) и в 2-4 х не-

дельный срок принимают решение о возможности ее публикации. Перед публикаци-

ей редакция рассылает авторам макет статьи для согласования и, при необходимо-

сти, вносит правки. 

Статьи, поступающие для публикации в журнал не должны быть опубликованы 

ранее, а на момент поступления в редакцию – не должны находиться на рассмотрении в 

других журналах. 

Плата за публикации  

Журнал издается на платной основе.  Средства, уплаченные авторами статей, 

направляются исключительно на компенсацию редакционных, корректорских, изда-

тельских и почтовых затрат. 

В стоимость публикации входит: 

прием статьи, переписка с автором, рецензирование статьи редакционным сове-

том журнала, редакторская обработка статьи, корректура русского языка и английского 

языка, верстка журнала, размещение журнала на сайте http://www.dialog-ru.ru, рассылка 

авторам для проверки электронной (сигнальной) версии, работа по индексации журнала 

в системах: 

 «Научная электронная библиотека» (РИНЦ),  

 в электронной библиотеке СyberLeninka 

Стоимость публикации в журнале:  1000 руб.  

Каждой статье присваивается международный идентификационный номер DOI. 

Все статьи, размещенные на сайте, находятся в открытом доступе и могут быть 

использованы для цитирования, копирования, распечатывания и другого некоммерче-

ского использования с соблюдением авторских прав. 

 

Требования к оформлению авторских материалов: 

 

Материалы следует направлять только на электронной адрес: dpo18@yandex.ru,  

Загружаемый в систему файл со статьей должен быть представлен в формате 

Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf). 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 

одинарный 

 

Объем полного текста рукописи  10 - 20 страниц  В индивидуальных случаях по 

решению редакционной коллегии допускается публикация материалов большего объе-

ма.  Количество авторов одной статьи допускается не более 3-х человек.   

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.hist-edu.ru/&hash=c21d6d16a2622d184f7f099975448e90
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Магистранты, студенты публикуются в соавторстве с научным руководителем 

или с рекомендательным письмом от научного руководителя и кафедры, только после 

этого статья принимается и отправляется на рецензирование. 

 

Высылаемая статья должна содержать следующую информацию:  

Индекс УДК; (см. справочник УДК: http://teacode.com/online/udc/); 

Название работы  (Приводятся на русском и английском языках ) 

Сведения об авторе (на русском и английском языках): 

-     фамилия, имя, отчество автора полностью 

-     должность, звание, ученая степень автора 

-    полное название организации (места работы автора), ее полный почтовый адрес 

-   идентификаторы автора в системах РИНЦ и ORCID ID (регистрация в си-

стеме ORCID -https://orcid.org) 

-    адрес электронной почты автора; 

аннотацию на русском и английском языках — не менее 150-200 слов 

ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний, отдельно на русском и английском 

языках).  

 

Требования к аннотации на русском языке  

Аннотация должна давать четкое представление о содержании статьи.  

Структура аннотации:  

Введение (Introduction): вступительная часть, в которой формулируется акту-

альность, новизна, цели и задачи исследования; 

Методы (Methods): раздел, в котором автор излагает свою методику с аргумен-

тацией еѐ выбора, характеризует источники и историографию исследования; 

Анализ (Analysis): раздел, включающий исследование проблемы; 

Результаты (Results): часть, в которой излагаются ответы, выводы, полученные 

в ходе исследования.  

 

Требования к аннотациям на английском языке   

К аннотации на английском языке применяются те же требования по содержа-

нию, что и к аннотациям на русском языке.  

 

Abstract paragraphing:  

Introduction (Введение): вступительная часть, в которой формулируется акту-

альность, новизна, цели и задачи исследования; 

Methods (Методы ): раздел, в котором автор излагает свою методику с аргумен-

тацией еѐ выбора, характеризует источники и историографию исследования; 

Analysis (Анализ): раздел, включающий исследование проблемы; 

Results (Результаты): часть, в которой излагаются ответы, выводы, полученные 

в ходе исследования. 

 

Информация о спонсорстве. (Приводятся на русском и английском языках) 

Необходимо указывать источник финансирования как научной работы, так и 

процесса публикации статьи (грант, фонд, коммерческая или государственная органи-

http://teacode.com/online/udc/
https://orcid.org/
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зация, частное лицо и др.). 

Благодарности. Авторы могут выразить благодарности людям и организациям, 

способствовавшим публикации статьи в журнале, но не являющимся еѐ авторами, ре-

цензентам. 

 

Текст самой статьи 

Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эм-

пирическое или теоретическое). Эмпирические исследования должны соответствовать 

формату IMRAD (Структура статьи). Теоретические исследования могут носить ав-

торскую логику изложения, в соответствии с порядком изложения аргументации.   

Структурированная статья позволяет читателям сократить время на просмотр статьи, 

выделить основные результаты и определить свой к ней интерес. 

 

Структура статьи 

Введение  (Introduction); 

Обзор литературы (Literature Review); 

Материалы и методы (Materials and Methods); 

Результаты исследования и обсуждение (Results и Discussion); 

Заключение (Conclusion). 

В тексте статьи ссылки на источники приводятся после цитаты в квадратных 

скобках арабскими цифрами с указанием порядкового номера источника цитирования и 

страницы, например: [1, с. 25] 

Документы  (Архивы, ГОСТы, Приказы, Положения, Постановления, Норма-

тивы,  Федеральные  законы)  нужно указывать сносками в тексте, а не в списках  

литературы.   

Таблицы и иллюстрации  

Заголовки  графиков должны  точно соответствовать  их содержанию и иметь 

единицы измерения  

Заголовки, пояснения к таблицам и рисункам оформляются на двух языках - на 

русском и английском   

Иллюстрации  должны  быть  четкими,  контрастными,  рассчитанными  на  чер-

но-белую  печать  без  полутонов.  В  электронном  виде  иллюстрации  предоставляют-

ся  как внедренные объекты (в этом случае иллюстрации могут быть как созданные 

средствами Microsoft Office, так и представлены  как графические объекты), либо от-

дельными файлами с расширением .TIFF и .JPG с разрешением   300 dpi. В последнем 

случае имя файла должно содержать номер иллюстрации и ее название.  

Таблицы должны быть пронумерованы  и  иметь  тематические  названия.  

 

Библиографические ссылки на русском языке (пристатейные списки   

литературы) 

Статьи без ссылок на используемые источники и литературу не принимаются. 

Сведения  о  цитируемых  источниках  приводятся  в  соответствии с GOST-R-

7.0.7_2021-_1_ «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования». 

В оригинальных статьях желательно не менее 15 источников, в обзорных – до 50. 

Самоцитирования в списке литературы не должны превышать 10%. 
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Ссылки на иностранные источники – 30%.  (если есть необходимость) 

В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены 

ВСЕ АВТОРЫ. В случае, если у публикации более 4 авторов, то после 4-го автора 

необходимо поставить сокращение "и др." или "et al." Недопустимо сокращать назва-

ние статьи. 

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, но не в алфавитном 

порядке. В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадрат-

ных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, 

например [1, с. 25]. 

 

Документы  (Приказы, ГОСТы, Архивы, Положения, Постановления, Нормати-

вы,  Федеральные  законы) нужно указывать сносками в тексте, а не в списках литера-

туры.  

Ссылки  на  неопубликованные  работы  не допускаются. 

Если статья имеет DOI, обязательно указать его номер или адрес доступа в сети 

Интернет. 

 

References: (пристатейные списки литературы на английском языке и трансли-

терация названия статьи, если у статьи нет дублированного нзвания  на английском 

языке) 

Название  статьи в ссылках должно быть транслитерировано (написана латин-

скими буквами) и дублирована на английский язык в  квадратных скобках [***]. Для 

транслитерации можно воспользоваться ссылкой  https://translit.ru/ 

Следует обратить внимание на то, что в References  Название статьи и журна-

ла НЕ следует разделять знаком «//» и «–»,  а описания даты выхода, тома, номера 

журнала и страниц, на которых опубликована статья,  разделяются точкой. 

Структура библиографической ссылки в REFERENCES для русскоязычных ста-

тей из журналов выглядит так: 

 авторы  (транслитерация), 

 название  статьи  в  транслитерированном  варианте  

 перевод названия статьи на английский язык  в  квадратных  скобках [***] 

 название источника  (транслитерация),  

 выходные  данные  с  обозначениями на английском языке, либо только цифровые, 

 язык оригинала, необходимо указать язык, на котором написан полный текст ру-

кописи. В случае, когда автор публикует статью на двух языках, необходимо 

указать двойную индексацию по языку   (например, [ru; en] ; (in Russian); (in 

English) (in Italy) (in Arabic) ит д. 

 

Пример: Khalilov T.A. Sistema i sovetskij chelovek. Obsuzhdenie knigi N.E. Ero-

khina [System and the Soviet Man. Discussion of the N.E. Erokhin’s Book]. Politicheskaja 

konceptologija. Zhurnal metadisciplinarnyh issledovanij = Political Conceptology. Journal of 

Metadisciplinary Research. Rostov-on-Don. 2018, No. 2, pp. 270-285. (In Russ). DOI: 

10.23683/2218-5518.2018.2.270285.  

Ссылка на Интернет-ресурс: APA Style (2011), Available at: 

http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011). 

 

 

https://translit.ru/
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Материалы конференций: Главное в описаниях конференций – название кон-

ференции на языке оригинала (в транслитерации, если нет ее английского названия), 

выделенное курсивом. В скобках дается перевод названия на английский язык. Выход-

ные данные (место проведения конференции, место издания, страницы) должны быть 

представлены на английском языке. 

 

Примеры ссылок на публикации в материалах конференций: 

-UsmanovT.S., GusmanovA.A., MullagalinI.Z., MuhametshinaR.Ju., 

ChervyakovaA.N., SveshnikovA.V. Features ofthe design of field development with the use 

of hydraulic fracturing [Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s 

primeneniem gidrorazryva plasta].Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma ―Novye 

resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi‖ 

(Proc. 6th Int. Technol. Symp.―New energy saving subsoil technologies and the increasing of 

the oil and gas impact‖). Moscow, 2007, pp. 267-272.( (in English) 

-Antina, E.V., Berezin, M.B., Semeikin, A.S., Dudina, N.A., Yutanova, S.L., and 

Guseva, G.B., Abstracts of Papers, XII Molodezhnaya konferentsiya po organicheskoi khimii 

(XII Youth Conference on Organic Chemistry), Suzdal, 2009, p. 248. (in Russian) 

 

Материалы должны быть оформлены строго в соответствии с изложенны-

ми требованиями и тщательно вычитаны.  

 

Поступление заявки в редакцию подтверждает полное согласие авторов на обра-

ботку и публикацию предоставленной персональной информации, а также подтвержда-

ет согласие авторов с публичной офертой на размещение присланных материалов в 

полном объеме в электронном журнале 

Ответственность за достоверность приведенных фактов, цифровых, графических 

или каких-либо иных данных, равно как за точность цитируемых текстов и отсутствие 

правовых препятствий к размещению информации, несет полностью автор. 

 

Все статьи, размещенные на сайте, находятся в открытом доступе и могут быть 

использованы для цитирования, копирования, распечатывания и другого некоммерче-

ского использования с соблюдением авторских прав. 

 

Контрольный список подготовки статьи к отправке 

В качестве одного из этапов процесса отправки статьи авторы должны прове-

рить соответствие их статьи всем следующим пунктам, статьи могут быть возвращены 

авторам, если они не соответствуют этим требованиям. 

Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотре-

ния и публикации в другом журнале (или дано объяснение этого в Комментариях для 

редактора). 

Файл отправляемой статьи представлен в формате документа OpenOffice, 

Microsoft Word, RTF или WordPerfect. 

Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это возможно. 
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Текст набран с одинарным интервалом; используется кегль шрифта в 12 пунк-

тов; для выделения используется курсив, а не подчеркивание (за исключением интер-

нет-адресов); все иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих 

местах в тексте, а не в конце документа. 

  

Условия передачи авторских прав 

Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее: 

Авторы сохраняют за собой автороские права и предоставляют журналу право 

первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автома-

тически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая поз-

воляет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на 

авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале. 

Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в инсти-

тутском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее 

данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и боль-

шему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). 

  

Заявление о конфиденциальности 

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут 

использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут 

использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и    

организациям. 

  

Статьи, опубликованные в журнале, доступны по лицензии Creative Commons 

«Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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