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Таб. 1 Состав береговой артиллерии 
Одесской военно-морской базы (20.09.1941)[3. 89]

19 августа 1941 г. огневой удар по румынским частям на-
несли лидер «Ташкент», эсминцы «Бодрый», «Безупречный» 
и «Беспощадный». Военный совет Черноморского флота по 
просьбе командования Одесской военно-морской базы при-
нял решение привлечь к огневой поддержке корабли ЧФ:  
крейсера «Червона Украина», «Красный Крым», «Красный 
Кавказ», лидеры «Харьков» и «Ташкент», эсминцы. Однако 
это была «сопутствующая» задача, которую корабли выпол-
няли, когда прибывали в Одессу в качестве кораблей охра-
ны конвоев. 

Для корректировки огня были созданы корректировоч-
ные посты, которые возглавляли профессиональные артил-

Номера батарей Калибр орудий, мм Коли-
чество 
орудий

Место расположения 
батарей

42-й отдельный артиллерийский дивизион
411 180 1 Большой фонтан
411 45 2 Там же
1 152 3 Люстдорф
39 130 3 Большой Фонтан
6 75 4 Торговый порт
44-й отдельный артиллерийский дивизион
412 180 3 Деревня Чебанка
412 45 2 Там же
21 203 3 Мыс «Е»
40-й подвижной артиллерийский дивизион
724 152 4 Люстдорф
726 122 4 Крыжановка
37 122 3 Анчекрак
38 122 3 Люстдорф
65 45 4 Анчекрак
36 76 3 Дофиновка
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леристы, не ниже старшего лейтенанта. Каждый корпост 
имел в своем составе 12 чел., они представляли из себя кор-
ректировочное отделение, способное в случае необходимо-
сти эффективно прикрыть отход артиллерийского офице-
ра-корректировщика. Каждый из постов имел двух 
радистов, был обеспечен (в качестве дополнительной) теле-
фонной связью. Это делалось для облегчения маневра ог-
нем, так как телефонная связь в ООР подключалась в еди-
ную сеть, по которой можно было связываться и с разными 
командными пунктами, и переключаться на различные ба-
тареи [4. 146-147]

Артиллерия Приморской армии имела возможность не 
только оказывать непосредственную огневую поддержку 
войскам, но и обстреливать порядки румынских частей, 
расположенные в глубоком тылу, в то время как дальность 
стрельбы румынских орудий существенно уступала берего-
вой и корабельной артиллерии. Впрочем, здесь есть и свое 
«но». Как отмечает в своих мемуарах Н. Рыжи: «…к нашему 
сожалению, в мирное время этим вопросом (т.е. координа-
цией действий артиллерии) не занимались, так как по оши-
бочным взглядам нашей военной стратегии сама возмож-
ность нападения противника на Одессу с суши полностью 
исключалась. В связи с этим и артиллерия береговой оборо-
ны предназначалась исключительно для борьбы с морским 
противником» [5].

Плотность артиллерии во время обороны Одессы не яв-
лялась величиной постоянной, она менялась с изменением 
ширины фронта, с изменением боевого состава артилле-
рии. Так, например, на 19 августа 1941 г., при ширине фрон-
та обороны 80 км, плотность артиллерии (без минометов) 
составляла 4,2 орудия на 1 км. фронта обороны. На 1 сеня-
бря 1941 г. (при ширине фронта 65 км) – 5 орудий, а на 1 
октября 1941 г. (при ширине фронта 57 км) – 8 орудий [2. 
234]

Преимуществом Приморской армии стало грамотное и 
эффективное управление артиллерией. Вся артиллерия во-
йск, оборонявших Одессу, была подчинена единому руко-
водству, налажено взаимодействие между армейскими и 
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флотскими артиллеристами. Это давало возможность ма-
неврировать огнем артиллерии всех видов, быстро сосредо-
точивать его на том или ином участке фронта. Как отмечает 
Н. Рыжи, в боях за передовые рубежи на подступах к Одессе, 
в условиях, когда активность авиации противника была 
слабой, артиллерия «широко маневрировала колесами». В 
первую очередь в «маневре колесами» принимала участие 
истребительно-противотанковая артиллерия, в том числе и 
отдельные истребительно-противотанковые артдивизионы, 
пушечные дивизионы стр. дивизий и полки артиллерии ре-
зерва главного командования. По мере сужения кольца обо-
роны Одессы, повышения активности авиации противника 
и постепенного перехода от подвижных форм боя и позици-
онной обороне, «маневр артиллерии колесами» уступил 
свое место маневру артиллерии огнем [2. 238-239].

К 11 августа 1941 г., в ходе боев и общей перегруппировки 
войск, в каждом секторе обороны были созданы: артгруппы 
поддержки пехоты (ПП), в состав которых входили артилле-
рийские полки стрелковых дивизий, подвижные батареи 
береговой артиллерии (преимущественно среднего кали-
бра); группы дальнего действия (ДД) из артиллерийских 
дивизионов армейской артиллерии, подвижных батарей 
152-мм калибра и частично стационарных батарей берего-
вой артиллерии; группы корабельной артиллерии и артил-
лерийские противотанковые резервы.

В сводной группе комбрига Монахова были созданы: 
группа ПП 54-го стр. полка (СП): 1-й и 2-й дивизионы 134-го 
гаубично-арт. полка (ГАП); группа ПП полка НКВД – 3-й 
дивизион 134 ГАП; группа ПП запасного полка – 2-й дивизи-
он 69-го артполка (АП) и батарея 134 ГАП; группа ДД – 1-й и 
3-й дивизионы 265-го корпусного артполка (КАП) и 2 под-
вижные батареи береговой обороны; группа корабельной 
артиллерии: 1 миноносец и 1 канонерская лодка. В Запад-
ном секторе обороны (95-я стр. дивизия) в группы ПП вхо-
дили артиллерийские полки этой же дивизии, группу ДД 
составлял 122-мм пушечный арт. дивизион и группа кора-
бельной артиллерии: 1 крейсер и 1 канонерская лодка (57-й 
арт. полк майора A.B. Филипповича, 397-й артполк майора 
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П.И. Полякова, 1-й артдивизион 266-го корпусного арт. пол-
ка капитана Салтанова, 97-й противотанковый артдивизи-
он капитана В.И. Барковского, 175-й зенитный артдивизион 
ст. лейтенанта Кривохвостова. Всего – 87 пушек: 45-мм – 12, 
76-мм – 32, 122-мм – 11, 122-мм гаубиц – 16, 152-мм – 12, 76-мм 
зенитных – 4). В Южном секторе обороны была создана 
группировка артиллерии: группа ПП 31-го стр. полка – 1-й 
дивизион 69 арт. полка, 36-я и 724-я батареи береговой ар-
тиллерии; группа ПП 287-го стр. полка – 99-й гаубичный 
арт. полк; группа ДД – 2-й дивизион 265-го корпусного арт. 
полка, БС-1, БС-39 и БС-411 береговой обороны [4].

Созданная группировка артиллерии и управление ею в 
ходе боев за передовой оборонительный рубеж обеспечива-
ли возможность маневра огнем артиллерии в секторах за 
счет групп поддержки пехоты и дальнего действия, а в мас-
штабе оборонительного района за счет маневра огнем груп-
пы ДД и 180-мм орудий береговой артиллерии. Командую-
щий руководил корабельной артиллерией через 
флагманского артиллериста базы, береговой – через коман-
диров артдивизионов береговой обороны, сухопутной – че-
рез начальников артиллерии секторов обороны. Корабель-
ная и в особенности береговая артиллерия использовалась 
при обороне Одессы как артиллерия дальнего действия. 
Успешности стрельбы береговой артиллерии ООР способ-
ствовали хорошо организованное наблюдение и корректи-
ровка. К концу обороны был создан главный корректиро-
вочный пост, обеспечивавший ведение массированного 
огня по важным целям [3. 101].

Действия по внутренним операционным линиям Одес-
ского оборонительного района давали возможность совет-
скому командованию, в случае необходимости, в течение 
одной ночи перебрасывать артиллерийские резервы в лю-
бую точку фронта, в то время как румынскому командова-
нию для этой цели требовалось 3-4 суток. Румынская раз-
ведка в своей аналитической записке, подготовленной по 
итогам битвы за Одессу, отмечала следующее: «Советская 
артиллерия в основном не использовала ведение огня с дол-
говременных позиций, предпочитая частые перемещения 
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на новые огневые позиции, чему способствовало ее хорошее 
оснащение автомобильным и гусеничным транспортом.

Техническое состояние артиллерии и подготовка лично-
го состава хорошая, в связи, с чем практически все артилле-
рийские налеты проводились своевременно и по целям. 
Взаимодействие артиллерии, пехоты и авиации организова-
но эффективно. Вместе с тем, советская артиллерия часто 
используется не собранная вместе, а растянутая по фронту. 
Батареи, а иногда и отдельные орудия находятся на боль-
шом удалении  друг от друга, что значительно снижает эф-
фективность ведения огня. Огневые позиции как легкой, 
так и тяжелой артиллерии располагаются на большом уда-
лении от позиций стрелковых частей, иногда достаточно 
большем, чем это необходимо в обороне. Артиллерийские 
боеприпасы советского производства действуют нормально, 
без большого количества отказов. В некоторых случаях от-
мечалось использование советскими войсками шрапнель-
ных снарядов» [5. 168-169].

Примером грамотного использования артиллерии может 
служить бой под Карпово, в котором румынская артилле-
рия показала себя не с лучшей стороны, а отсутствие арт-
подготовки привело к серьезным потерям. Командование 
95-й стрелковой дивизией более эффекивно использовало 
артиллерию, сумев не только сосредоточить ее на главном 
направлении, но и осуществить удачный маневр, прикрыв 
опасное направление. Командир дивизии В.Ф. Воробьев и 
начальник дивизионной артиллерии полковник Д.И. Пис-
кунов выдвинули в район станции основную часть своих 
огневых средств — 57-й арт. полк майора А.В. Филипповича 
и 97-й отдельный противотанковый дивизион капитана 
В.И. Барковского.

Группа румынских танков прорвалась через траншеи, 
обогнув наблюдательный пункт 161-го полка и станцию, эта 
группа двинулась вдоль железной дороги в советский тыл. 
У штаба армии не было подвижного противотанкового ре-
зерва. Было решено снять с огневых позиций ближайший к 
району прорыва дивизион бригады ПВО. Но зенитный ди-
визион не понадобился, артиллеристы 95-й стр. дивизии су-
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мели «перехватить» танки противника. В лощине вблизи 
поселка Виноградарь румынские танки сделали остановку, 
чем и воспользовался полковник Д. И. Пискунов, который 
успел перебросить к поселку несколько орудий. Когда они 
открыли огонь, танки начали разворачиваться. А в соседней 
лесопосадке уже стояли 45-мм пушки дивизиона В.И. Бар-
ковского. Три танка были подбиты, остальные возвратились 
обратно через линию фронта. 

На начальном этапе обороны Одессы советские артилле-
ристы столкнулись с острейшей нехваткой снарядов, с не-
комплектом снарядов калибра 76,2 мм. К 20 августа 1941 г. в 
полевой артиллерии Одесского оборонительного района 
было 3,5 боевого комплекта для 152-мм гаубиц, 0,9 для 122-
мм пушек, 0,4 для 107-мм и 0,7 для 76-мм Самая многочис-
ленная и наиболее активно действовавшая артиллерия (76-
мм пушки) имела ограниченное количество боеприпасов.  
Был введен жесткий лимит ежедневного расхода боеприпа-
сов [3. 84]. Артиллерийское снабжение Приморской армии 
обеспечивало войска боеприпасами, поступавшими в Одес-
су из Новороссийска морским транспортом Черноморского 
флота. В распоряжение Приморской армии были переданы 
склады военного округа в Одессе. За время обороны Одессы 
было израсходовано 11 боекомплектов боеприпасов снаря-
дов, т. е. 4,5 боекомплекта в месяц, что давало (в среднем) до 
1170 выстрелов на орудие всех калибров и до 1117 выстрелов 
на орудие выше 76 мм [2. 242].

Необходимо упомянуть об активном использовании 
Приморской армией минометов, за счет которых удалось 
компенсировать нехватку других видов артиллерии. Произ-
водство минометов было налажено на одесских заводах. Для 
изготовления стволов использовались трубы для перегонки 
нефти с Одесского нефтеперерабатывающего завода, кото-
рые растачивали на заводе «Красный Профинтерн». Основ-
ная часть минометов (по 25–30 минометов в день) выпуска-
лась на заводе им. Январского восстания. Было изготовлено 
1037 штук 50-мм и 225 штук 82-мм минометов. На одесских 
заводах удалось осуществить ремонт ок. 70 тракторов ар-
мейской артиллерии [2. 243].
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В ходе боев советская артиллерия несла и невосполни-
мые потери. В результате прорыва румынских войск в Вос-
точном секторе обороны 24 августа части ООР были вынуж-
дены оставить участок между Аджалыкским и Большим 
Аджалыкским лиманами и отойти на линию сел Вапнярка 
и Алексадровка. Было принято решение взорвать 412-ю ба-
тарею. С батареи были эвакуированы 7 45-мм орудий, 180-
мм орудия главного калибра вели огонь до полного израс-
ходования боеприпасов, после чего батарея была взорвана. 
Такая же участь вскоре постигла и другую батарею 44-го 
отдельного артиллерийского дивизиона - 21-ю.  Румынские 
войска смогли занять поселок Фонтанка и стали продви-
гаться к расположению 21-й береговой батареи – на «мыс Е», 
господствующий над Одесским заливом. 21-я береговая ба-
тарея (с орудиями 203-мм) играла ключевую роль в огневой 
поддержке войск Восточного сектора, особенно после того, 
как была взорвана 412-я батарея. В бою погиб командир ба-
тареи капитан Кузнецов. Выпустив по врагу последние сна-
ряды, 30 августа артиллеристы взорвали батарею. С этого 
времени защитников Восточного сектора обороны стали 
поддерживать огнем своих дальнобойных орудий 411-я и 
39-я береговые батареи, расположенные по другую сторону 
Одесского залива. Румынские артиллеристы благодаря за-
нятым позициям получили возможность обстреливать 
Одесский порт. На оставшиеся береговые батареи и корабли 
Черноморского флота легла еще и контрбатарейная борьба. 

Личный состав батареи №411, чтобы уменьшить резуль-
тативность огня противника, в 700 м от своей батареи по-
строил ложную огневую позицию для 180-мм орудий. К ней 
подвели подъездные пути, а дороги к действующей батарее 
тщательно маскировались. Авиация и артиллерия против-
ника наносили удары по ложной батарее, тогда как настоя-
щая вела действенный огонь [3. 116].

 Артиллерия сыграла важную роль в наступлениях При-
морской армии осенью 1941 г. В ходе подготовки к Григо-
рьевскому десанту Приморская армия получила подкре-
пление. В Одессу была переброшена 157-я стр. дивизия, 
422-й гаубичный полк – 36 152-мм. орудий. 21 сентября, на 
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транспорте «Валерий Чкалов», в сопровождении эсминца, 
тральщика и трех сторожевиков, в режиме секретности, в 
Одессу был доставлен 48-й отдельный дивизион реактив-
ной артиллерии – БМ-13, знаменитые «катюши». На участке 
157-й стр. дивизии, наносившей главный удар в  направле-
нии Гильдендорфа и совхоза Ильичевка, было сконцентри-
ровано большое количество артиллерии - 10 орудий на км, 
что во многом обеспечило успех наступления.  

Особую роль сыграла артиллерия при проведении эва-
куации частей ООР. По плану эвакуации главные силы 
должны были в 19.00 оставить оборонительные позиции и 
под прикрытием арьергардов следовать по установленным 
маршрутам в порт для посадки на корабли. Арьергардам 
было приказано в 21:00 сняться с рубежей прикрытия и сле-
довать к порту. Прикрытие арьергардов возлагалось на ар-
тиллерию стр. полков и батальонов, на батареи, специально 
выделенные из состава дивизионной артиллерии, на бере-
говые и зенитные стационарные батареи. Огневое прикры-
тие эвакуации осуществляли 4 батареи полевой и 3 батареи 
береговой артиллерии. Директрисы стрельбы и характер 
огня выбирались с таким расчетом, чтобы противник не 
сразу обнаружил отсутствие на фронте войсковой артилле-
рии [3. 115].

Для непрерывной поддержки отходивших войск ар-
тиллерия стр. дивизий в процессе движения к порту за-
нимала ранее определенные планом позиции, откуда 
вела огонь по прежним целям (1–2 промежуточные пози-
ции на маршрутах движения) [2. 234]. Задачу прикрытия 
выполняла и артиллерия 2 крейсеров и 4 эскадренных 
миноносцев. Три стационарные береговые батареи были 
взорваны личным составом. В ходе эвакуации из Одессы 
было вывезено 462 орудия или 87% всего состава матери-
альной части артиллерии.

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на чис-
ленное превосходство в артиллерии наступавшей на Одессу 
4-й румынской армии, румынское командование не смогло 
в полной мере использовать это преимущество. Главную 
роль здесь сыграли следующие факторы: грамотно органи-
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зованное централизованное управление артиллерией, что 
позволяло осуществлять маневр огнем и сосредотачивать 
огонь артиллерией на критических участках фронта; массо-
вое применение минометов калибра 50 и 82 мм; наличие бе-
реговых батарей с орудиями крупного калибра (122, 152, 180 
мм), по дальности стрельбы и разрушающему действию 
превосходящих имеющиеся в распоряжении румынского 
командования орудия. Немалую роль в этом сыграла и 
огневая поддержка кораблей Черноморского флота.
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одЕсскиЙ проФЕссор 
дмитриЙ павЛовиЧ киШЕнскиЙ (1858-1933)

В сентябре 1900 г. для студентов открыл двери медицин-
ский факультет одесского Новороссийского университета 
[1]. Уже в 1902/03 учебном году студенты-медики третьего 
курса должны были приступить к изучению патологиче-
ской анатомии. 1 февраля (14 февраля по новому стилю) 
1902 г. кафедру патологической анатомии возглавил Д.П. 
Кишенский, он стал первым профессором-патологоанато-
мом в Одессе, организовал кафедру патологической анато-
мии и руководил её до 1919 г. 

Только в постсоветское время короткие биографические 
справки о профессоре Д. П. Кишенском начали появляться 
в различных энциклопедиях, словарях и справочниках 
Украины, России, Сербии [2-8]. Составителям этих кратких 
биографий пришлось столкнуться с определенными труд-
ностями, так как это были первые попытки рассказать о 
профессоре Кишенском. И хотя многие из них поверхност-
ные, не полные, с рядом фактологических ошибок, но они 
сыграли важную роль в привлечении внимания научного 
сообщества к личности одесского профессора (отметим и 
наши тезисы, опубликованные в сборнике конференции 
[9]). Из частных бесед с одесскими историками выяснилось, 
что имеются данные о том, что Дмитрий Павлович Кишен-
ский по своим политическим взглядам был монархистом, 
участвовал в деятельности соответствующих организациях, 
что нашло отражение в одесской прессе той эпохи. Этот 
аспект жизни профессора Д. П. Кишенского надо рассмо-
треть особо. 

Род Кишенских происходил из столбовых дворян: «Фа-
милия Кишенских многие в древния времена служили Рос-
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сийскому Престолу дворянския службы в разных чинах и 
жалованы были от Государей поместьями. Происшедший 
от сего рода Андрей Яков сын Кишенский находился в 
жильцах и жалован в 1624 году на поместья грамотою. Все 
сие доказывается жалованною на поместья грамотою и вы-
писями с отказных книг, означенными в копии с определе-
ния Нижегородского дворянского собрания». И далее было 
дано описание герба рода Кишенских: «В щите, имеющем 
красное поле диагонально к левому верхнему углу протя-
нуты два серебрянныя черты и между ними изображены 
три золотые камня. Щит увенчан дворянским шлемом с 
дворянскою на нем короною и с страусовыми перьями. На-
мет на щите красный, подложенный серебром» [10].

Дворяне Кишенские были внесены в родословную книгу 
Тверской губернии по Новоторжскому уезду. Род вел свое 
начало, как отмечено выше, от Андрея Яковлевича. У одно-
го из его сыновей — Василия был сын Матвей, а у последне-
го сын Василий, который приходится нашему герою пра-
прадедушкой. Этот Василий Матвеевич Кишенский имел 
чин надворного советника, был женат на Прасковье Яков-
левне (урожденная Мальцева) и у них был сын Егор. Егор 
Васильевич Кишенский дослужился до чина надворного 
советника и имел жену Анну Алексеевну, урожденную 
Ульянину. Известно, что в их семье было восемь детей и 
один из них был Дмитрий. Дмитрий Егорович Кишенский 
служил по гражданской части — чин статский советник, а 
супруга его — Елизавета Павловна. В семье было четыре ре-
бенка: Вера (р. 9.04.1821), Павел (р. 8.01.1826), Александр (р. 
17.94.1827), Дмитрий (р. 17.02.1834) [11]. 

Несколько подробнее поговорим об отце — Павле Дми-
триевиче Кишенском, сведения о котором почерпнем из его 
формулярного списка от 2/14 апреля 1871 г. [12, лл. 6-9 об.] 
Он окончил воспитание камер-пажом в Пажеском корпусе 
и выпущен прапорщиком в лейб-гвардейский Семеновский 
полк 2 августа 1843 г. Через два года он был произведен в 
подпоручики (6 декабря 1845), но уже в следующем году 
уволен со службы по домашним обстоятельствам (21.11.1846). 
Когда точно гвардии подпоручик П.Д. Кишенский женился 
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на Аграфене Николаевне (урожденная Полторацкая) пока 
неизвестно, но мы знаем, что с 1850 г. по 1870 г. у них рожда-
лись дети: Николай (1 ноября 1850), Наталья (14 сентября 
1852), Александр (11 сентября 1854), Дмитрий (23.01.1856), 
Анна (14 февраля 1858), София (5 апреля 1860), Сергей 
(25.03.1863), Алексей (14 марта 1865), Мария (12 мая 1870). Ни 
родового, ни приобретенного имения у П.Д. Кишенского не 
было, а за его супругой значилось 516 десятин в Новоторж-
ском уезде Тверской губернии. 

С началом Крымской войны 1853-1856 гг. приказом по 
подвижному ополчению Павел Дмитриевич Кишенский 
был определен в дружину №20 Тверского ополчения 
штабс-капитаном 20 марта 1855 г.; а уволен был со службы 
по случаю расформирования ополчения с присвоением 
чина гвардии поручика 20 сентября 1856 г. Как проходила 
его служба во время войны, мы узнаем из графы «Был ли в 
походах против неприятеля, и в самих сражениях и когда 
именно» того же формулярного списка: был в 1855 г. с 27 
июня по 9 августа по случаю войны… от г. Торжка до г. Риги 
и отсюда обратно 1856 г. с 25 апреля по 23 июля до г. Торжка 
по случаю заключения мира и роспуска ополчения. Был на-
гражден орденом Святого Станислава 3 степени за службу 
по государственному ополчению (25.12.1856) и бронзовой 
медалью на Андреевской ленте «В память войны 1853-1856». 

В 1859 г. для устройства поземельных отношений между 
помещиками и крестьянами и надзора за крестьянскими 
учреждениями вводится институт мировых посредников. 
Мировые посредники так называемого первого призыва, по 
свидетельству современников, пополнялись лучшими 
представителями общества. Павел Дмитриевич Кишенский 
был мировым посредником первого призыва, и его характе-
ристику мы находим в воспоминаниях А.А. Синицына: «Он 
был из числа той молодежи сороковых годов, которая была 
проникнута либеральными, отчасти социалистическими 
идеями, из которой, между прочим, выдвинулся кружок Пе-
трошевского. Это был человек убежденный, прямолиней-
ный, строгий к другим, но в то же время и к самому себе. Он 
никогда не шел ни на какие компромиссы» [13, т. 154, с. 523-



524]. За работу по проведению крестьянской реформы П.Д. 
Кишенский был награжден серебряной медалью «За труды 
по освобождению крестьян» на Александровской ленте. 

Во второй половине 1860-х гг. продолжилась его обще-
ственная деятельность, но уже в качестве мирового судьи, 
институт которых появился в связи с судебной реформой. В 
1866 г. состоялось Новоторжское земское собрание (экстрен-
ное) для выбора мировых судей. П. Д. Кишенский был вы-
бран в мировые судьи 4 участка по Новоторжскому мирово-
му округу и утвержден в этой должности 4 ноября 1866 г. 
Через три года он был выбран тем же собранием в почетные 
мировые судьи по Новоторжскому мировому округу и 
утвержден в этой должности 28 ноября 1869 г.; а уволен от 
должности почетного мирового судьи согласно прошению 
по болезни 24 февраля 1871 г.

А.А. Синицын писал: «Судьи (мировые судьи. — К.В.) 
все были проникнуты духом справедливости и уважением 
к человеческому достоинству. На их суде бесправный и 
безличный до сих пор крестьянин впервые почувствовал 
полное признание его личного достоинства и полную рав-
ноправность; он шел к мировому судье смело, зная, что ни-
какие посторонние влияния и соображения не поколеблют 
решения последнего ни в ту, ни в другую сторону, что оно 
всегда будет правильно и будет соответствовать обстоя-
тельствам дела» [13, т. 155, с. 144]. И еще одна цитата из вос-
поминаний А.А. Синицына об эпохе 1860-х гг., деятельное 
участие в которой принял отец нашего героя: «Хорошее 
это было время для земства <…> Земство развивалось пра-
вильно органически, само из себя, единственно под кон-
тролем общественной гласности, без посторонних влия-
ний. В нем начали складываться и развиваться те лучшие 
формы гражданской общественности, которые составляют 
силу западноевропейских государств и в которых свобод-
ное развитие личности идет об руку с общественным про-
грессом. Мы думали, что и у нас дело пойдет тем же путем 
<…> Но, увы, скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. Темные силы, подавленные реформами Алексан-
дра II, мало-помалу начали выползать наружу и под ма-



ской патриотизма и консерватизма вызвали реакцию, стре-
мящуюся сломать все хорошее, что было в этих реформах, 
и на место его поставить снова безжизненный формализм 
бюрократии» [13, т. 155, с. 146]

Дмитрий Кишенский родился 23 января 1858 г. в сельце 
Велёможье (Велеможье) Новоторжского уезда Тверской гу-
бернии. Ныне это деревня в Кувшиновском районе (отно-
сится к Большекузнечковскому сельскому поселению) 
Тверской области. В ту эпоху сельцо Велёможье принадле-
жало Полторацким, где ими был сооружен усадебный ком-
плекс по проекту архитектора В. П. Стасова. Тем же В.П. 
Стасовым по заказу А.М. Полторацкого (1766-1839) был со-
ставлен проект Троицкой церкви в соседнем погосте Бара-
нья Гора (ныне деревня Кунино). В этом храме крестили 
младенца Дмитрия. 

Среднее образование Дима Кишенский получил в 
Тверской гимназии, где обучался шесть лет: с 1872 г. по 
1878 г., когда получил аттестат зрелости. Он изучал ла-
тинский и греческий, что пригодилось ему в дальней-
шем. В 1878 г. Дмитрий Кишенский подал прошение на 
имя ректора Московского университета с просьбой о за-
числении его на медицинский факультет указанного 
университета и был принят. В ту эпоху курс обучения на 
медицинских факультетах составлял пять лет и в 1883 г. 
он был утвержден в степени лекаря. Одновременно он 
сдал экзамены на звание уездного врача [12, лл. 1-5, 10-23]. 
8 октября 1883 г. юный лекарь был избран Советом Мо-
сковского университета и затем утвержден попечителем 
Московского учебного округа сверхштатным ординато-
ром хирургической госпитальной клиники на три года 
(заведующий профессор И.Н. Новацкий, 1827-1902). Как 
видим, Д. Кишенский решил специализироваться по хи-
рургии и для этого поступил в ординатуру, но ему доста-
лась сверхштатная, то есть без содержания, должность 
ординатора. Через два года освободилась ставка штатного 
ординатора в той же клинике, и, пройдя ту же процедуру 
(избрание университетом и утверждение попечителем), 
12 мая 1885 г. он был перемещен на должность штатного 



218

ПІВДЕННИЙ ЗАХІД. ОДЕСИКА

ординатора до окончания трехлетнего срока ординатуры 
(то есть до 8 октября 1886 г.). 

Три года пролетели быстро, и доктор Д. Кишенский ре-
шил остаться при университете, так как его увлекла науч-
ная работа. Для этого он стал работать сверхштатным лабо-
рантом без содержания опять же при той же госпитальной 
хирургической клинике (с 8 октября 1886 г.). Кроме работы в 
университете Д. Кишенский работал штатным врачом Сре-
тенского отделения Попечительства о бедных в Москве, ко-
торое было одним из учреждений императрицы Марии Фе-
доровны (с 4 марта 1885 г.). Кроме того, хирург Д. Кишенский 
мог заниматься частной практикой.

Через три года работы сверхштатным лаборантом Д. Ки-
шенский получил командировку за границу с ученой це-
лью на восемь месяцев (16 октября 1889 г.). Д. Кишенский 
посетил лионские и парижские больницы, но преимуще-
ственно их хирургические отделения. Морской воздух и 
морские купания широко использовались тогда для лече-
ния «золотухи», различных местных проявлений туберку-
леза и общей слабости детского организма. Для знакомства 
с постановкой лечения в «морских приютах» Д. Кишенский 
посетил Канны, где дети лечились 8 зимних месяцев.

28 февраля 1891 г. Дмитрий Павлович был перемещен с 
должности сверхштатного лаборанта на должность 
сверхштатного ассистента при той же клинике. Должность 
ассистента хотя и была сверхштатная, но было разрешено 
из сумм, отпускаемых на госпитальную хирургическую 
клинику, выплачивать содержание по этой должности в 
размере 1000 руб. в год. Прошло девять лет после получения 
диплома лекаря. Дмитрий Павлович принял решение уйти 
с клинической кафедры, 19 августа 1892 г. он был переме-
щен на должность сверхштатного, без содержания, помощ-
ника прозектора кафедры судебной медицины, а через два 
года был допущен к исправлению должности прозектора 
кафедры патологической анатомии (21 мая 1894). Д. Кишен-
ский стал «исправляющим должность» прозектора, так как 
эту должность могли занимать лица, удостоенные степени 
доктора медицины, а он пока её не имел. Кафедру патоло-
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гической анатомии в Московском университете возглавлял 
профессор И.Ф. Клейн (1837-1922), а с 1897 г. — профессор 
М.Н. Никифоров (1858-1915), которые стали учителями 
Дмитрия Павловича в патологической анатомии. 

30 апреля 1894 г. на заседании Совета медицинского фа-
культета Д. Кишенский успешно защитил диссертацию на 
степень доктора медицины и затем 31 мая этого года был 
утвержден в искомой степени Советом Московского уни-
верситета [14]. Одновременно со службой в университете 
продолжалась его работа в ведомстве Императрицы Ма-
рии Федоровны. 2 апреля 1896 г. он был назначен вра-
чом-консультантом по бактериологии при Московских за-
ведениях этого ведомства и занимал эту должность до 
переезда в Одессу. В университете же Д. Кишенский в про-
должении трех лет (1896-1898) читал студентам обязатель-
ный курс медицинской бактериологии [15].

В 1900 г. он добился командировки с ученой целью за гра-
ницу на один год (с 1 сентября 1900 г.) с сохранением полу-
чаемого по службе содержания (в год: жалование ― 1200 
руб., столовых ― 150 руб., квартирных ― 150 руб.), и Мини-
стерство народного просвещения назначило пособие по сей 
командировке из сумм министерства: 500 руб. в 1900 г. и 
1000 руб. в 1901 г. Во второй заграничной поездке он много 
внимание уделил немецким университетам. И если в 
1889/90 гг. его интересовала клиника, то в 1900/01 гг. он зна-
комится с деятельностью институтов патологии: в Берлине, 
Лейпциге, Страсбурге, Фрейбурге и в Париже.

К моменту переезда в Одессу (в 1902 г.) Д.П. Кишенский 
был женат первым браком на дочери действительного 
статского советника Варваре Федоровне Свечиной, право-
славной. У них была приемная дочь Антонина Петровна 
Свечина. В Одессе одновременно с заведыванием кафе-
дрой патологической анатомии на медицинском факуль-
тете университета (медицинский факультет в 1920 г. стал 
самостоятельным вузом; ныне Одесский национальный 
медицинский университет) профессор Д. П. Кишенский 
работает в качестве прозектора в Старой городской боль-
нице (в 1908-1912 гг.). Под его научным руководством под-



220

ПІВДЕННИЙ ЗАХІД. ОДЕСИКА

готовили диссертации врачи этой больницы Л.Г. Папков 
и М.Б. Станишевская. 

Лев Григорьевич Папков (1868-1963) окончил Киевский 
университет в 1893 г. и после этого вернулся в Одессу, где 
работал в Старой городской больнице [16]; в 1909 г. защитил 
диссертационное исследование на степень доктора медици-
ны о пневмонии при дифтерии. Мария Бальтазаровна Ста-
нишевская (1871-1937) получила высшее медицинское обра-
зование во Франции, подтвердила свой заграничный 
диплом в Московском университете (в 1900), затем работала 
в Одесской старой городской больнице. В 1913 г. в Новорос-
сийском университете защитила диссертацию на степень 
доктора медицины о патологоанатомических изменениях в 
костном мозге при инфекционных заболеваниях, а в 1927 г. 
возглавила кафедру инфекционных болезней в Днепропе-
тровском медицинском институте. О ней было рассказано 
на страницах 24 выпуска альманаха «Юго-Запад. Одессика» 
в статье о первых женщинах ученых-медиках Одессы [17].

Кроме того, докторские диссертации под руководством 
профессора Кишенского защитили три сотрудника кафе-
дры патологической анатомии: М.М. фон Тизенгаузен, И.Е. 
Корнман и М.Н. Заевлошин. Барон Михаил Михайлович 
фон Тизенгаузен (1877-1944) окончил Московский универси-
тет и приехал в Одессу вслед за Д.П. Кищенским, чтобы за-
нять должность помощника прозектора на кафедре у по-
следнего. В 1910 г. защитил диссертацию об этиологии 
опухолей на степень доктора медицины в Новороссийском 
университете; с 1919 г. возглавлял кафедру патологической 
анатомии в Новороссийском университете [1, с. 272-273]. 
Иван Евгеньевич Корнман (1882-1944) окончил Новороссий-
ский университет, работал помощником прозектора кафе-
дры патологической анатомии; в 1913 г. защитил диссерта-
цию об гемангиомах на медицинском факультете 
Новороссийского университета; с 1920 г. заведовал кафе-
дрой общей хирургии в Одесском медицинском институте 
[18]. Михаил Николаевич Заевлошин (1886-1968) окончил ме-
дицинский факультет Новороссийского университета, ра-
ботал сверхштатным лаборантом, а затем помощником про-
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зектора кафедры патологической анатомии у Д.П. 
Кишенского. В 1919 г. в Новороссийском университете за-
щитил докторскую диссертацию на тему о процессах воз-
рождения в кишечнике; с 1923 г. заведовал кафедрой гисто-
логии в Одесском медицинском институте [19].

Дмитрий Павлович Кишенский входил в группу про-
фессоров медицинского факультета Новороссийского уни-
верситета, по инициативе которых в 1910 г. были открыты 
Одесские высшие женские медицинские курсы [20]. 4 марта 
1913 г. (фактически с 29 января 1913 г.) профессор Д.П. Ки-
шенский стал ректором Новороссийского университета. Че-
рез три года Д.П. Кишенский снова был утвержден, соглас-
но избранию, ректором опять же на три года (с 26 января 
1916 г.), но после Февральской революции 1917 г. с должно-
сти ректора он был смещен (в марте 1917 г.). 

В сентябре 1918 г. в Одессе было учреждено «Общество 
помощи воинам русской армии». Председателем этого Об-
щества стал Д.П. Кишенский. Были открыты два лазарета и 
столовая, отпускавшая обеды «воинским чинам формирую-
щейся ныне русской армии» [21]. В конце 1918 г. в Одессе ут-
вердилась власть «белых» при поддержке французских во-
йск. Однако в начале апреля 1919 г. прошла  «французская» 
эвакуация. Она была плохо организована — немного граж-
данского населения смогло уйти с войсками, спастись от 
красного террора. Среди гражданских беженцев была семья 
Д.П. Кишенского, а с установлением советской власти в 
Одессе, в его отсутствие, профессор был уволен из универ-
ситета приказом от 23 апреля 1919 г.

Сначала неизбежно был Константинополь, к тому 
времени оккупированный Антантой, а затем — в том 
же 1919 г. — Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 
1929 г. Королевство Югославия).  Кишенские посели-
лись в Белграде. Здесь профессор получил место врача 
- патологоанатома в прозекторе Общей государствен-
ной больницы («Опште државне болница»; с 1 августа 
1919 г.) [22], которая давала ему определенный зарабо-
ток на жизнь, а его супруга начала преподавать в Бел-
градской консерватории.
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Одновременно Дмитрий Павлович был консультантом 
по учебным делам при Управлении правительственного 
уполномоченного по устройству русских беженцев. Б.Б. 
Соколов в некрологе Д.П. Кишенского следующим обра-
зом охарактеризовал эту его вторую работу: «Кто из рус-
ских в Югославии — до переезда в Прагу проф. Кишен-
ский жил здесь — не помнит маленького 
флигелька-лачуги в глубине двора Русской миссии в Бел-
граде, где в убогой комнатке, ютился консультант по 
учебным делам, в чью компетенцию входила забота и 
надзор за образованием русской молодежи в Югославии? 
Летом в этой комнатушке ещё можно было работать, но 
зимой, во время мороза, жалкая железная печурка не мог-
ла спасти от волн холода, вливавшегося через промерз-
шие глиняные стены, оконце и ежеминутно открывавшу-
юся дверь. Здесь работал Дмитрий Павлович Кишенский. 
Зимой ему приходилось здесь сидеть и работать в пальто 
и шапке, принимая бесконечных посетителей, писать бу-
маги, составлять доклады. 

Оборванная, полуголодная, нахлынула молодежь из эва-
куированной Добрармии, всем им надо было помочь устро-
иться в университет и получить стипендию Державной Ко-
миссии. Дмитрия Павловича знали и любили сербы, и 
благодаря его подписи на удостоверении, принимали без 
всяких документов в университет. Но стипендии Держав-
ной Комиссии (360 динар в месяц) едва хватало на пропита-
ние, и Дмитрий Павлович неутомимо хлопотал, ходил по-
всюду, посещал влиятельных сербов, чтобы помочь русской 
молодежи. По его инициативе основано было «Общество 
помощи русской учащийся молодежи», в котором он прини-
мал деятельное участие <…> В Державной Комиссии, в Ми-
нистерстве просвещения, в Красном Кресте, у частных лиц, 
всюду Дмитрий Павлович был бессменным ходатаем за рус-
скую молодежь <…>

О себе он забывал совершенно. Из своих скромных 
средств он помогал всем, чью острую нужду не могли тот-
час удовлетворить Державная Комиссия или Об-во помощи 
русским учащимся.



223

ЮГО-ЗАПАД. ОДЕССИКА

Помню, однажды, привел он двух молодых людей к себе 
домой. Они были оборваны, в грязном белье, полном насе-
комых. Дмитрий Павлович дал им возможность вымыться, 
сжег их ужасное белье в печке и снабдил их чистым из свое-
го скромного гардероба. Затем он помог им деньгами, пока 
не удалось им получить стипендии академической органи-
зации. Ни одного из своих молодых посетителей, которые 
его посещали на дому, он не отпускал, не накормив. Нужно 
ли говорить, как молодежь почитала и любила Дмитрия 
Павловича…» [23]

В Белграде профессор Д. П. Кишенский был среди ини-
циаторов создания Русско-сербского медицинского обще-
ства (иногда его называли Русско-сербское общество вра-
чей). Членами общества состояли и сербы, получившие 
высшее медицинское образование в Российской империи. 
Общество имело своей основной задачей охрану професси-
ональных интересов врачей-беженцев, находящихся на тер-
ритории Королевства. В начале 1920-х гг. оно много внима-
ния уделяло вопросам подтверждения образования, так как 
многие беженцы не имели при себе дипломов высших учеб-
ных заведений. Общество подтверждало их медицинские 
звания, выдавая соответствующие удостоверения, которые 
согласно постановлению министра народного здравия, име-
ли силу законных дипломов и являлись документами, даю-
щими право получения службы как в гражданском, так и в 
военном ведомствах. Кроме того, общество выдавало соот-
ветствующие удостоверения лекарским помощникам, фар-
мацевтам, студентам-медикам, зубным врачам, сестрам ми-
лосердия и другим лицам медицинского звания. До 1 
января 1922 г. было выдано 180 удостоверений врачам. В не-
которых случаях общество брало на себя труд приискания 
мест, рекомендаций, а также регулирования и некоторых 
других взаимоотношений. Общество много сделало для 
того, чтобы врачи-беженцы приобрели право частной прак-
тики в Королевстве СХС.

Другая сторона деятельности заключалась в научных 
заседаниях, которые в начале 1920-х гг. устраивались при-
близительно каждые две недели. Они удовлетворяли на-
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учные потребности членов общества. Заседания проходи-
ли в помещении управления Сербского Красного Креста, 
который брал на себя расходы по отоплению и освещению. 
Они посещались значительным числом как русских, так и 
сербских врачей. На заседаниях делались доклады и на 
русском, и сербском языках и обсуждались злободневные 
научные медицинские вопросы. В 1922 г. в Обществе было 
свыше 120 членов и в состав его правления входил профес-
сор Д. П. Кишенский [24].

В 1923 г. Кишенские перебрались в Прагу. 21 апреля этого 
года в помещении «Русского кружка» был устроен банкет в 
честь уезжающего из Белграда Дмитрия Павловича [25]. Пе-
реезд смог состояться в связи с тем, что профессору предло-
жили возглавить медицинское отделение учебной коллегии 
Комитета по обеспечению образования русских студентов. 
Этот Комитет финансировался в рамках «Русской акции» и 
основной целью его было помочь получить образование бе-
женцам в высших учебных заведениях Чехословакии. Ко-
митет был организован в ноябре 1921 г., после того как в Че-
хословакию (чаще через балканские страны) стал прибывать 
поток беженцев. Среди беженцев было много молодёжи, ко-
торая искала возможности окончить своё образование, пре-
рванное гражданской войной. 

Учебная коллегия же Комитета по обеспечению образо-
вания русских студентов выполняла административно-по-
печительские функции по отношению к учащимся. Члены 
учебной коллегии (профессор Д. П. Кишенский не только 
возглавлял медицинское отделение этой коллегии, но и вхо-
дил в состав правления коллегии) вели контроль над учеб-
ными занятиями студентов, периодически представляя в 
правление учебной коллегии сводные данные об их успеш-
ности, участвовали в проверке учебного стажа молодых лю-
дей, желающих поступить в высшие учебные заведения, ра-
ботали в бюро по трудоустройству окончивших вузы 
студентов, в дисциплинарном суде. Д.П. Кишенский был 
председателем медицинской комиссии (по обследованию 
здоровья неуспевающих студентов) и главным врачом Ко-
митета по обеспечению образования русских студентов [26].
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В 1923 г. в Праге организовано «Общество русских врачей 
в Чехословацкой Республики». Первое собрание Общества 
состоялось 28 марта 1923 г. Д.П. Кишенского не было среди 
членов учредителей, но он был избран почетным членом 
Общества 5 октября 1923 г., и уже 7 ноября этого же года 
присутствует в заседании Общества. В деятельности Обще-
ства русских врачей принимали участие как представители 
профессорско-преподавательских кругов ― кроме Д.П. Ки-
шенского Н.Е. Осипов (1877-1934), С.А. Острогорский (1867-
1934), Г.Я. Трошин (1874-1938), В.А. Юревич (1872-1963), так и 
практические врачи. Число членов доходило до 70 человек 
(1928). Общество раз в месяц проводило заседания, на кото-
рых, наряду с практической медицинской деятельностью, 
обсуждались доклады научного характера. Общество ока-
зывало материальную поддержку и помощь в устройстве на 
работу [27].

При Обществе русских врачей был создан Комитет по 
борьбе с туберкулезом. 27 октября 1932 г. в заседании Об-
щества Д.П. Кишенский сделал доклад о деятельности 
этого Комитета. Создание Комитета в 1923 г. было связано 
с тем, что среди русских студентов отмечалась увеличе-
ние заболеваемости и смертности от туберкулеза. Это 
было вызвано следующими причинами: а) истощение 
вследствие недоедания, вследствие перенесенных болез-
ней и ранений; б) неудовлетворительными жилищными 
условиями, особенно в общежитиях, где наблюдалась 
большая скученность. 

Председателями Комитета по борьбе с туберкулезом по-
следовательно были: Г.Я. Трошин (в 1923-1925 гг.), с 1925 г. ― 
В.А. Юревич и с февраля 1930 г. ― Д.П. Кишенский.

Последний провел исследование заболеваемости среди 
русских студентов высших учебных заведений с 1921-1922 гг. 
по 1928 г. включительно. По его данным, среди прошедших 
медицинский осмотр было выявлено 535 больных туберку-
лезом. Всего же, по данным Комитета по обеспечению обра-
зования русских студентов, было 3683 студента-стипендиа-
та, но Д.П. Кишенский считал, что только около половины 
из них прошли медицинский осмотр. Исходя из сказанного, 
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заболеваемость туберкулезом среди русских студентов со-
ставляла приблизительно 29%.

В своей успешной деятельности Комитет по борьбе с ту-
беркулезом был обязан пожертвованиям и пособиям. Так на 
помощь Комитету пришли русские организации, в первую 
очередь Русская академическая группа, Союз русских ин-
женеров, Общество русских врачей и др. Каждый сту-
дент-стипендиат делал отчисление из своих стипендий по 
20 крон в год (1923 и 1924 гг.). После же сокращений размеров 
студенческих стипендий взамен отчисления из студенче-
ских стипендий Министерство иностранных дел стало вы-
давать Комитету ежегодно по 40 тысяч крон (в 1925, 1926, 
1927 и 1928 гг.) и по 20 тысяч в 1929 и 1930 гг. В 1931 г., со вре-
мени очень большого сокращения Русской акции эта выда-
ча субсидий Комитету прекратилась. В 1925-1926 гг. благо-
даря содействию Американского общества европейской 
студенческой помощи Комитет получил 23311 крон. Были и 
другие пожертвования. Главным делом Комитета была ор-
ганизация летних колоний в здоровой местности сроком, 
ввиду ограниченности средств, не более двух месяцев. Всего 
с 1923 г. по 1930 г. в колониях перебывало 538 человек. За эти 
восемь лет на колонии было израсходовано 657 тысяч крон. 
В колонии принимались студенты и студентки и их семьи, 
гимназисты и гимназистки, а также другие русские эми-
гранты. Принимались в колонии больные туберкулезом 
только в начальных стадиях развития процесса в легких, но 
не больные с активным и открытым туберкулезом. Приему 
подлежали также предрасположенные к туберкулезу.  

Каждый колонист стоил Комитету около 600 крон в ме-
сяц, но с взрослых взималась плата по 500 крон в месяц, с 
детей – по 100-250 крон в месяц. За студентов и студенток 
деньги вносил Комитета по обеспечению образования рус-
ских студентов по 500 крон в месяц, несмотря на то, что в 
последнее время студенческая стипендия равнялось 450 
крон в месяц и меньше. За гимназистов и гимназисток по 
500 крон в месяц вносили русские гимназии. Значительное 
число лиц (около 25%) вносило лишь частичную плату (от 
100-150 до 450 крон в месяц), а около 7-8% совершенно осво-
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бождались от платы. Ежегодные отчеты Комитета по борьбе 
с туберкулезом свидетельствовали о громадной пользе ко-
лоний для здоровья колонистов. Многие, потерявшие спо-
собность к труду, истощенные тяжелой жизнью и постоян-
ным недоеданием, возвращались из колоний окрепшими и 
способными продолжать учебную и трудовую жизнь.

Больных с активным и открытым туберкулезом Чешский 
Красный Крест (средства Министерства иностранных дел) 
помещал в санаториях. Комитет по борьбе с туберкулезом 
оказывал посильную помощь и этой категории больных, ас-
сигновывая им дополнительные денежные средства. На та-
ких больных Комитет израсходовал более 60 тысяч крон. 
Кроме того, лечившимся в санаториях Комитет выдавал 50-
60 крон ежемесячно в виде так называемых «карманных де-
нег». Были и эмигранты, нуждающиеся в усиленном пита-
нии. И им Комитет выдавал ежемесячные пособия.

Подводя итоги многолетней деятельности Комитета, 
профессор Д. П. Кишенский отметил, что создалось боль-
шое дело, послужившее на благо русским эмигрантам в 
борьбе с туберкулезом. Вместе с тем прекращение «Русской 
акции» и наступивший экономический кризис значительно 
сузили возможности Комитета по борьбе с туберкулезом, 
созданного по инициативе Общества русских врачей в Че-
хословацкой Республике [28].

В 1920-х гг. появилась идея проведения всеславянских 
съездов врачей. Первый такой съезд, который взялась орга-
низовать Польша, состоялся 26-29 мая 1927 г. в Варшаве. Он 
был открыт в аудитории старого университета, в весьма 
торжественной обстановке, в присутствии президента ре-
спублики, членов правительства, дипломатических пред-
ставителей и представителей города и университета. Глав-
ными участниками I Всеславянского съезда врачей были 
поляки, во главе с профессорами университетов Варшавы, 
Вильно, Кракова, Львова и Познани. Прибыли представи-
тели Болгарии, Чехословакии и Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев. СССР представлен не был, но на послед-
нем собрании Съезда было зачитано приветствие от 
«славянских» научных обществ Советского Союза. Приеха-
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ли делегаты от русских врачей в эмиграции и от украин-
ской врачебной эмиграции, которые каждая в отдельности 
поставили вопрос о признании съездом их как представи-
телей России и Украины соответственно, что не было при-
нято. [29].

24 мая 1928 г. в Праге состоялся 1-й делегатский съезд 
членов учредителей «Объединения русских врачей за гра-
ницей»: Общества русских врачей имени Мечникова во 
Франции, Русского медицинского общества в Берлине, 
Русско-сербского общества врачей в Югославии, Союза 
русских врачей в Болгарии, Русского медицинского обще-
ства в Великобритании и Общества русских врачей в Че-
хословакии. В архиве Д.П. Кишенского сохранился приня-
тый тогда устав этого Объединения. В нем обозначены 
цели Объединения: 1) взаимопомощь русских врачей эми-
грантов; 2) защита интересов русских врачей эмигрантов в 
тех случаях, когда это является непосильным для местных 
объединений. Для достижения этих целей Объединение: 
1) входит во всевозможные международные ассоциации 
врачей по возможности в качестве самостоятельной и рав-
ноправной национальной единицы; 2) организует кассы 
взаимопомощи и бюро труда; 3) отстаивает интересы своих 
членов как перед общественным мнением, так и перед 
правительственными инстанциями лично, а также и через 
те международные ассоциации, в которые оно входит. Ме-
стопребыванием Объединения бал определен Париж. 
Правлением Объединения стало правление Общества рус-
ских врачей имени Мечникова во Франции [30]. Общее 
число русских врачей в Зарубежной России достигало до 
2000.

Д.П. Кишенский принимал активное участие не только 
в деятельности и начинаниях Общества русских врачей в 
Чехословацкой Республике. Он был членом Русской акаде-
мической группы в Чехословакии. Естественное стремле-
ние русской ученой эмиграции к профессиональному объ-
единению привело к тому, что в 1920-х годах в 14 странах 
образовались такие группы. Эти академические организа-
ции стали средоточием как профессиональных, так и на-
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учных интересов ученой эмиграции и её забот о русских 
студентах. По отношению к правительственным учрежде-
ниям в различных странах им удалось занять официаль-
ное положение. Благодаря этому они смогли оказать рус-
ской молодежи содействие в завершении высшего 
образования.

В 1921 г. академические группы объединились, образо-
вав «Союз академических организаций за границей» с 
правлением в Праге. Для направления деятельности Сою-
за стали собираться съезды делегатов академических 
групп. Первые три съезда русских академических органи-
заций за границей прошли в Праге (1921, 1922 и 1924 гг.). 
Профессор Кишенский был членом Третьего съезда пред-
ставителей русских академических организаций (25 сентя-
бря – 2 октября 1924 г.), который впервые был посвящен не 
только организационным вопросам, но и делались докла-
ды на научные темы. Четвертый съезд прошел в 1928 г. в 
Белграде, но Д.П. Кишенского не был его участником. Он 
принял участие в V Съезде представителей русских акаде-
мических организаций, который состоялся 14-21 сентября 
1930 г. в Софии (Болгария).

В начале 1930-х гг. Д.П. Кишенскому уже за 70, чехосло-
вацкое правительство предоставляло денежные пособия 
престарелым супругам ― профессору Кишенскому, а после 
его кончины вдове ― В.Ф. Кишенской [31]. Скончался Дми-
трий Павлович в Праге 7 ноября 1934 г. Вслед за ним сконча-
лась его супруга Варвара Федоровна Кишенская (1872 - 14 
октября 1937, Прага). Они были похоронены на пражском 
Ольшанском кладбище ― участок №18, могила №98. 
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Православный крест над могилой супругов Кишенских.
Фото автора 1995 г

Д.П. Кишенский.  Герб Кишенских
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Микола Михайлуца, 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри україно-

знавства, історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ  

від  історіоГраФіЇ  віЙни  до  акварЕЛі:  
трансФормаЦіЇ  ЖиттЄвоЇ  мудрості

(до 85-ріЧноГо ювіЛЕю проФЕсора 
оЛЕксандра івановиЧа красюка)

Історична наука на пів-
дні України, і зокрема в 
Одесі, на переломі сус-
пільного життя та істо-
ричної свідомості в часи 
перебудови другої поло-
вини 1980-х рр. і в процесі 
«параду суверенітетів» со-
юзних республік пережи-
вала трансформації як ор-
ганізаційного, так і 
сутнісного характеру. 
Ломка старих стереотипів 
в середовищі «мудреців, 
які пишуть на замовлення 
грошового мішка» (в на-

шому випадку, ідеологічного патрона в особі КПРС), приве-
ла до пошуку різних способів переходу від заідеологізовано-
го історичного інтерпретування до правдивого 
історіописання. Ті, хто пройшли шлях ломки принципів, 
зрозуміють, про що йдеться, хоча зі старшого покоління іс-
ториків вже, на превеликий жаль, мало хто залишається з 
нами. Більшість - лише у пам’яті… 

Більшість з них відійшли від справ разом з відживаючим 
політико-ідеологічним ладом, за рідкісним винятком, не на-
магаючись захищати систему, що їх породила. Навпаки, де-
які з сонму кліографів – служителів колишньої влади, не 
бажаючи залишатися явними апологетами компартійної 
історичної думки (якщо така була думкою!), знайшли в собі 
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сміливість або відмовитися від явних псевдосуджень й істо-
ричних міфів, або виявили здорові потенції до перегляду 
низки своїх поглядів, висновків чи ідеологічних кліше, ви-
словлених ними раніше. Це, поза сумнівом, викликає вод-
ночас і повагу, і розуміння перманентних трансформацій 
світоглядних орієнтирів людини й засвідчує непорушність 
істини про динамічність як наукового пізнання, так і само-
го процесу буття. 

У рубіжних 80-90-х роках минулого століття автору цих 
рядків довелося працювати з двома відомими на півдні 
України істориками, яких можна віднести до числа тих, хто 
намагався виявити в собі здатність до перегляду власних, 
вельми усталених поглядів на історію Другої світової війни 
(радянсько-німецької), т.зв. Великої Вітчизняної війни на 
Одещині, – професором Серафимом Андрійовичем Воль-
ським і професором Олександром Івановичем Красюком. 

На знак щирої подяки за надану неоціненну допомогу в 
розумінні образу і сутності історичного дослідження, у ста-
новленні торжества наукового кредо типу «Hоmо historicus», 
за мудрість у пізнанні способів і методик препарування на-
шого минулого бачимо необхідність розповісти про одного 
з шанованих мною старших колег, товаришів-науковців в 
цій статті. Мова йтиме про Олександра Івановича Красюка, 
який здійснював наукове керівництво моєї кандидатської 
дисертації упродовж 1987-1990 рр., багато років працюючи 
завідувачем кафедри в Одеському інституті інженерів мор-
ського флоту (тепер – ОНМУ). 

Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, 
академік, історик і історіограф радянського партизанського 
та підпільного руху в СРСР в роки радянсько-німецької вій-
ни 1941-1945 рр., і сьогодні у свої 85 років творча й різносто-
роння людина!

Красюк О. І. народився 15 грудня 1933 р. у Грозному в ро-
дині терського козака. У горах і ущелинах Чечено-Інгушетії 
родина Олександра Івановича переховувалася від розкурку-
лення, колективізації та репресій з боку сталінського режи-
му. Дід його був отаманом Терекського козацтва в м. Прох-
ладний (Кабардино-Балкарська АРСР), а дядько – адмірал 
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Головко А.Г., в роки радянсько-німецької війни командував 
Північним флотом.

Закінчивши середню школу, Олександр Красюк навчав-
ся в ремісничому училищі, працював на заводі, служив у 
групі військ Радянської армії у Німецькій Демократичній 
Республіці, упродовж 1955-1963 рр. перебував на різних по-
садах в комсомолі. Згодом О.І. Красюк був обраний на поса-
ду асистента кафедри історії КПРС Одеського політехнічно-
го інституту. З 1966 р. перебував на партійно-ідеологічній 
роботі в Одеському міськкомі партії, але незабаром, у зв’язку 
з виконанням дисертаційної роботи, повернувся до викла-
дацької діяльності у стінах інституту. У цей час вийшла 
низка його статей, присвячених історії боротьби комсомолу 
і молоді Одещини в роки Великої Вітчизняної війни [1]. Зав-
дячуючи природній наполегливості і працелюбству моло-
дого науковця, успішний захист його кандидатської дисер-
тації відбувся 1970 р. в Спеціалізованій раді при Одеському 
держуніверситеті ім. І.І. Мечникова. За чотири роки Олек-
сандра Івановича було обрано на посаду доцента у тому ж 
Одеському держуніверситеті. З осені 1977 р. історик був на-
правлений на лекторську роботу відділу пропаганди та агі-
тації Одеського обкому КПУ.

У вересні 1984 р. О.І. Красюк очолив кафедру історії КПРС 
Одеського інституту інженерів морського флоту. Здібний 
організатор, принциповий і вимогливий керівник колекти-
ву кафедри, він систематично працював над теоретичним 
рівнем і вдосконаленням навчального процесу. У рамках То-
вариства «Знання» Олександр Іванович виступав з лекціями 
серед населення підприємств і установ Одеси й області на 
ідейно-політичну та військово-історичну тематику.

Багаторічна наукова робота О.І. Красюка увінчалася 
успіхом, і в лютому 1984 р. вийшла його монографія «Сто-
рінки героїчного літопису. Деякі питання історіографії 
партизанського руху в СРСР» [2]. У 1987 р. в Інституті істо-
рії партії при ЦК Компартії України він захистив доктор-
ську дисертацію з проблем історіографії Великої Вітчизня-
ної війни, а за два роки йому було присвоєно звання 
професора.
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З точки зору методологічних основ історіографії парти-
занського руху в СРСР проф. Красюк О.І. розвивав традиції 
українських вчених радянського періоду: М.І. Супруненка, 
В.І. Клокова, В.І. Кучера, В.М. Нем’ятого та ін. Враховуючи 
історичний час, який був пронизаний фальсифікацією іс-
торичного минулого, ідеологічними штампами, глорифіка-
цією та гіперболізацією ролі комуністичної партії тощо, до-
слідник намагався чуйно і уважно ставитися до мемуарної 
літератури, відповідально використовувати доступні на той 
час для дослідника архівні матеріали і документи спец-
служб, щоденники та листи як румунських і німецьких, так 
і радянських комбатантів. 

Серед перших Красюк А.І. зробив спробу узагальнити 
проблеми історіописання радянського партизанського руху 
в масштабах СРСР, повернув із забуття низку імен видатних 
героїв, фактично здійснив спробу систематизувати дані про 
чисельний склад партизанських загонів і груп на Одещині, 
в тому числі й загиблих, визначивши їх особистий внесок у 
боротьбу з ворогом. Зібрані проф. Красюком О.І. статистич-
ні матеріали, наскільки це було можливим у підконтроль-
ній з боку КДБ царині закритих архівних фондів, критично 
проаналізовані, оцінені й поряд з висновками про стан пар-
тизанського і підпільного руху в Одеській області увійшли 
до багатьох фундаментальних видань [3].

Формування наукового кредо дослідника відбувалося 
під впливом його вчителів, відомих радянських вчених: 
Ю.А. Жданова, П.П. Лопати, І.Ф. Кураса, В.А. Нем’ятого, А.Ф. 
Юденкова, С.А. Вольського та ін. Професор Красюк О.І. по-
єднував наукову діяльність зі значною політичною и пропа-
гандистською роботою: працював у відділі науки и навчаль-
них закладів Одеського міськкому КПУ (1966-1968), лектором 
Одеського обкому партії (1977-1984), радником губернатора 
Одеської області (1996-1998), радником мера Одеси (1998-
2005). Будучи головою Ради кафедр суспільних наук, істо-
рик багато сил и уваги віддавав науково-організаційної та 
громадської роботи. На початку 1990-х рр. О.І. Красюк завід-
ував кафедрою історії та політології, а після реорганізації 
суспільних кафедр в Одеському «водному» працював на по-
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саді професора кафедри філософії і політології до 1995 року.
Протягом 1987-2002 рр. О.І. Красюк був членом спеціалі-

зованої вченої ради при Одеському національному універ-
ситеті ім. І.І. Мечникова, у лекційній пропаганді подовжу-
вав тісно співпрацювати з республіканським і Одеським 
обласним товариствами «Знання». Вимоги перебудовчого 
часу, різноманіття дослідницьких інтересів, допитливий ро-
зум знаходили реалізацію наукових поглядів не тільки в мо-
нографічній літературі історика [4], але і в численних істо-
рико-краєзнавчих проектах [5], пізнавальних та повчальних 
книжечках [6], історико-публіцистичних статтях та рецензі-
ях на сторінках періодичних видань України. О.І. Красюк є 
академіком Міжнародної академії духовної єдності народів 
світу, довгий час очолював філію цієї академії на півдні 
України, в Одесі. Він нагороджений трьома медалями, від-
знаками та почесними грамотами.

85-річний ювілей професор Олександр Іванович Красюк 
зустрічає у ритмі! Такий же моторний, живий та енергій-
ний, яким його пам’ятаю з 1985-го. Скільки ідей для майбут-
ніх книжок, скільки сюжетів, щоби увічнити образом у мас-
лі чи акварелі пречудові миттєвості оточуючого нас світу на 
полотні, стільки спостережень за людьми. Олександр Івано-
вич цікава й різностороння людина. Кілька десятків років 
назад захопився малюванням, свої картини дарує друзям і 
рідним на пам’ять. Цікаві історичні сюжети - від богатирів 
до окупованої Одеси, намальовані маслом реалістичні гір-
ські пейзажі й ущелини Кавказу, натюрморти - все це екс-
пресивне за характером, часом пронизане філософським 
осмисленням образами минулого й  сучасного. 

Передовсім, для Олександра Івановича є цікавим і неоці-
ненним досвід спілкування з онуками і правнуками, мож-
ливість насолоджуватися життям, пам’ятуючи один із афо-
ризмів його земляка й друга горця Ахмадшаха: «Минуле 
залишилося у минулому, майбутнє невизначено, секрет і 
смисл усвідомлення – насолоджуватися миттю!» [7. 125]. От і 
виходить, кожна мить для професора О.І. Красюка – Цін-
ність! Лише за останні кілька років написано до двох десят-
ків книжок, з яких лише одна присвячена суто історії, реш-
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та - це філософсько-естетичне «копання» у собі, в інших, 
намагання словом «подолати» Мудрість. Так, 2015 року 
вийшла книга Шахбана Ахмадшаха «Сокровищница му-
дрости», в якій зібрані думки й афоризми, присвячені лю-
дині, її праці, поведінці, інтелекту, сімейному життю тощо. 
Зі всього багатства, яким наділила поета природа, афориз-
ми і роздуми про філософію життя і любові. Авторству 
Олександра Івановича належить солідна вступна стаття, 
таке собі Слово про поета і друга, яке торкає читача своєю 
любов’ю до ближнього, дружніми почуттями взаємоповаги 
і мудрості [7. 5-43]. 

Окремим цікавим і захоплюючим жанром, в якому ос-
танні роки працював науковець, є детективно-документаль-
ний роман. З часом біль від трагедії «Адмірала Нахімова», 
утихнувши, породила різні суперечки і версії щодо її при-
чин. О.І. Красюк запропонував свою версію катастрофи у 
Цемеській бухті у книзі «Сокровища железного саркофага» 
(2014) [8]. Дослідник вибудовує роман за своєрідною форму-
лою, на кшталт того, що пароплави і кораблі, як і люди, ма-
ють свою історичну біографію: народження, характер, «хво-
роби»; вони живуть працюють і вмирають… так і «Адмірал 
Нахімов», колишній «Берлін» – шпитальне судно військо-
во-морських сил нацистської Німеччини… 

Позаминулого року у поважному одеському видавни-
цтві «Астропринт» вийшла науково-фантастична повість 
О.І. Красюка «Золотой ореол Пальмиры» [9]. Вочевидь, під 
впливом спілкування з онуками, і з великою любов’ю до 
нащадків, книга написана у формі наукової фантастики 
про схожих на людей інопланетян. Спостереження за су-
часною молоддю спонукали автора вкласти в уста персона-
жів повісті «бажані людські якості», завдячуючи яким люди 
Землі стануть трішечки добрішими, людянішими, кращи-
ми. Не обмежуючи себе у потрактуванні теорій про життя 
за межами Земної цивілізації, адже книга написана у гумо-
ристичному дусі і спрямована на широкий загал, О.І. 
Красюк розглядає Всесвіт в єдності, цілісності світобудови, 
причин і наслідків, як всеосяжну і всепоглинаючу суб-
станцію, в якій усі процеси і закони діють раціонально й зі 
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смислом. Проте історик залишається істориком, локації в 
просторі, в яких відбуваються події, - це цілком реальні іс-
торичні локації Одеси, відомі з дитинства кожному чита-
чеві місця: Привоз, катакомби, Шкодова гора, Примор-
ський бульвар…

Книга не закінчується нав’язливими моралізаціями, хоча 
з висоти своїх років, автор міг би собі це дозволити. Навпа-
ки, Олександр Іванович шле посил до мислячої молоді, 
який, нам думається, буде принагідним навести в оригіна-
лі: «Действительно, наша жизнь резко ограничена во време-
ни, если иметь в виду бесконечность веков. Но она безгра-
нична в нашем сознании. Пока мы думаем, мечтаем, 
движемся, путешествуем в другие миры – мы живем, на-
слаждаемся природой. Дети, юноши, молодые люди, спе-
шите войти в собственную мечту, сказку жизни. Если даже 
она от вас убегает, все равно старайтесь без устали ее дого-
нять» [9. 158].

На цих простих, однак важливих словах можна було б і 
завершити, бажаючи на останок Ювіляру міцного кавказь-
кого здоров’я, аби рухаючись по визначеним шляхам, вико-
нати своє призначення у Всесвіті.

З вдячністю за товариські й мудрі поради, проф. Микола 
Михайлуца.
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Анатолий Дубовик (Днепр),
краевед, историк анархизма и махновского движения 

мариЯ продан и анарХистЫ 
ЕкатЕриносЛавЩинЫ 

 В последних числах августа 1908 г. в Екатеринославе и 
селе Гуляйполе прошли аресты членов «Гуляй-польской 
группы вольных хлеборобов анархистов-коммунистов», ко-
торые уже два года вели вооруженную борьбу с имперским 
правительством. Полиции удалось арестовать Нестора Мах-
но, Назара Зуйченко, Филиппа Онищенко и других анархи-
стов-боевиков. Руководителям группы Вольдемару Антони 
и Александру Семенюте удалось скрыться из Екатеринос-
лавской губернии, да несколько рядовых гуляйпольских 
анархистов остались на свободе, прекратив на время актив-
ную революционную деятельность. В 1909–1911 гг. члены 
группы предстали перед военными судами, большинство 
их них получили смертный приговор или каторгу. Были 
повешены Егор Бондаренко и Шмерко Хшива, не дожида-
ясь казни, покончил с собой Клим Кириченко, умер в тюрь-
ме Иван Левадный, погиб при аресте Прокопий Семенюта 
[1. 133–135].

Главную роль в разгроме «вольных хлеборобов» сыграл 
пристав 4-го стана Александровского уезда Антон Карачен-
цев - «гуляйпольский Шерлок Холмс», как назвал его иссле-
дователь 1920-х гг. Г. Новополин.  Поздним вечером 22 но-
ября 1909 г. А. Караченцев был убит в центре Гуляйполя. 
Стрелявший в него мужчина скрылся.  Это покушение 
осталось нераскрытым, никто из его участников не был аре-
стован. В кругах анархистов знали, что террористический 
акт был организован А. Семенютой, догадывалась об этом и 
полиция. Знали и о том, что содействие А. Семенюте в его 
подготовке оказывал В. Антони. Имя еще одной участницы 
Марии Продан долгое время оставалось неизвестным. До 
сих пор единственными опубликованными сведениями о 
М. Продан остаются воспоминания В. Антони [2] и краткое 
упоминание в книге В.Ф. и А.В. Белашей [3. 17]. Это неуди-
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вительно, поскольку М. Продан не играла заметной роли в 
анархическом движении начала XX века. Однако интерес к 
истории (и предыстории) махновского движения заставляет 
обращать пристальное внимание на многих представите-
лей массы рядовых участников революционного движения, 
так или иначе связанных с жизнью и деятельностью Несто-
ра Махно. Одной из этих многих и является главная герои-
ня статьи.

Мария Софроновна Продан родилась 3 марта 1891 г. в се-
мье гуляйпольского крестьянина Софрона Никоновича 
Продана и его жены Феодосии Григорьевны [4]. Когда де-
вочка подросла, ее отправили в Екатеринослав, – учиться 
швейному ремеслу. Точное время приезда Марии в гу-
бернский центр не установлено, известно лишь, что к осени 
1906 г. она проходила курс в местной профессиональной 
школе [5. 310].

К этому времени Екатеринослав был главным центром 
анархического движения (наряду с Одессой). Летом 1906 г. 
«Екатеринославская группа рабочих анархистов-коммуни-
стов» (ЕГРАК) насчитывала несколько сотен активистов, с 
которыми были связаны огромные массы сочувствующих; 
подпольная работа велась под руководством таких выдаю-
щихся пропагандистов и организаторов, как Николай Рог-
даев, Владимир Стрига, Сергей Борисов, Леонид Виленский, 
Федосей Зубарь (Зубарев) и др. [6]. Петр Аршинов, один из 
активнейших членов ЕГРАК, вспоминал о деятельности 
екатеринославских анархистов: «Не было […] дня, чтобы от 
их рук не падал тот или иной агент правительства. В Кайда-
ках, на Чечеловке и особенно у нас на Амуре [7] полиция 
была буквально разгромлена оружием анархистов. На Аму-
ре полиция менялась неоднократно, но всякий раз, когда на 
место убитых околодочных и городовых из Екатеринослава 
присылали новых – последние на второй или третий день 
оказывались уже убитыми. Был момент, когда полицейские 
отказывались служить на Амур. Июль, август и сентябрь 
месяцы [1906 г. – А.Д.] революционный Амур жил совсем без 
властей. На полотне железной дороги близ Днепра каждый 
вечер собирались рабочие массовки, где свободно лилось 
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революционное слово анархистов и других партий. Это был 
поистине редкостный период безвластия, период полной 
свободы…» [8. 9–10]. 

Воспоминания П. Аршинова подтверждают и другие со-
временники-мемуаристы, например, идеолог и лидер эсе-
ровского максимализма Г. Нестроев: «Рабочие этого города 
и его окрестностей самые боевые рабочие из всей россий-
ской трудовой массы. Ни один город не выделил такой мас-
сы террористов и экспроприаторов, как Екатеринослав. На-
чиная с организованной и планомерной всеобщей стачки 
1903 г. и кончая октябрьскими и декабрьскими днями [1905 
г. – А.Д.] (…), екатеринославские рабочие стояли во главе 
русской революции. Ни на одну местность не падает столь-
ко вооруженных столкновений и смертных казней. Сме-
лость, предприимчивость и бесстрашие, – такова характе-
ристика этих рабочих, и пришлых, и местных, имеющих 
родоначальниками энергичных переселенцев» [9, с. 32]. 
Сильное влияние анархистов признавал и меньшевистский 
историк Б. Горев, называвший Екатеринослав городом, «…
где существовала постоянная анархическая группа, ведшая 
пропаганду и агитацию среди рабочих (…), в котором анар-
хисты после Белостока находили наибольший отклик в мас-
сах» [10. 13]. О мощи анархизма в Екатеринославе говорится 
и в документах, вышедших из правительственных кругов, 
– вот, например, характерное донесение екатеринославско-
го губернатора А.М. Клингенберга директору Департамен-
та полиции М.И. Трусевичу от 5 августа 1906 г.: «Вновь про-
шу Ваше превосходительство обратить особое внимание на 
Екатеринославское охранное отделение. Агентура среди 
анархистов-террористов ничтожна, внешнее наблюдение в 
предместьях города и на Амуре отсутствует, можно рассчи-
тывать на целый ряд нападений и убийств, предотвратить 
которые внешняя полиция не может» [11]. 

Осенью 1906 г. власти перешли в контрнаступление, в ра-
бочие предместья были введены отряды казаков и полицей-
ских стражников. «Начались сплошные облавы, аресты и 
убийства среди дня мало-мальски подозрительных рабо-
чих. Многие анархисты были схвачены или убиты при от-
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стреле» [8. 10]. Многие скрылись за границу или в другие 
регионы страны. Несмотря на тяжелые потери, ядро ЕГРАК 
уцелело. Более того, анархическое движение распространя-
лось из Екатеринослава и по другим местностям: к концу 
1906 г. «анархические группы были в каждом городе, на ка-
ждом большом заводе» [8. 5]. Это свидетельство П. Аршино-
ва вполне справедливо в масштабах Екатеринославской гу-
бернии, где анархисты действовали практически во всех 
городах и местечках (Александровск, Бахмут, Гришино, 
Желтые Воды, Каменка, Луганск, Мариуполь, Никополь, 
Новомосковск, Павлоград, Юзовка и др.), а также во множе-
стве сел, в т.ч. в ставшем позже знаменитым Гуляйполе.

По нашим подсчетам, среди членов ЕГРАК действитель-
но было до 80% рабочих [6]. Этот факт признавали даже тог-
дашние социал-демократы, обычно пренебрежительно от-
зывавшиеся об анархистах как о сборище «мелкобуржуазных 
элементов», «босяков» и «уголовников», – так, уже упоми-
навшийся Б. Горев, говоря о типичном екатеринославском 
анархисте, называет его «заводским рабочим-боевиком» [10. 
23]. Однако идеи безгосударственности проникали и в дру-
гие социальные группы: к концу 1906 – началу 1907 гг. в Ека-
теринославе существовали анархические кружки, состояв-
шие из солдат местного гарнизона [12], студентов Высшего 
горного училища [13], учащихся средних и низших учеб-
ных заведений.

В последнем случае анархистами чаще всего становились 
дети тех же рабочих. Известно, например, о небольшой 
группе учеников Нижнеднепровского железнодорожного 
училища, в которую входил Дмитрий Лебедь, будущий 
крупный государственный чиновник сталинских времен 
[14. 491]. Один из молодежных анархических кружков орга-
низовал зимой 1907 г. реалист Всеволод Дикой, дворянин, 
сын инспектора городских училищ, к которому присоеди-
нились гимназисты Владимир Вощинский и Владимир 
Рейх, ученик железнодорожного училища Александр Ко-
четков [11]. На первом собрании, состоявшемся 16 февраля, 
кружок принял название «Лига свободных стрелков» и 
определил направления будущей работы: 1) саморазвитие 
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своих членов и 2) пропаганда анархических идей среди уча-
щейся молодежи, а также солдат, главной силы будущего 
восстания.

«Лига свободных стрелков»… Духом вестерна веет от 
этих слов, и вряд ли случайно. Подростки начала века зачи-
тывались романами Фенимора Купера и Майн Рида, а 
«стрелки» и были подростками: к моменту образования 
кружка Дикому и Рейху было по 16, Вощинскому и Кочетко-
ву – по 15 лет. Но действовать они решили по-взрослому. 
Трижды в неделю проводились собрания, на которых изу-
чались книги по теории анархизма, – очевидно, это были 
издания Московской группы анархистов «Свободная ком-
муна», явочным порядком отпечатанные летом 1906 г. и в 
большом количестве доставленные в Екатеринослав [15. 59; 
6]. На собраниях  обсуждались планы пропагандистской де-
ятельности, но их реализация упиралась в отсутствие денег. 
Справиться с этим затруднением «свободные стрелки» ре-
шили методом, практиковавшимся их старшими едино-
мышленниками: совершить вооруженное ограбление или, 
как говорили в те времена, экспроприацию. Около 27–28 
февраля Дикой и его товарищи, вооружившись взятыми у 
родителей и одноклассников револьверами, явились в мага-
зин Витмана и потребовали дневную выручку. Однако Вит-
ман оказался человеком решительным и подготовленным к 
визитам непрошеных гостей: он начал стрелять первым, 
правда – в воздух. На шум сбежались приказчики, и экспро-
приаторам пришлось бежать. Эта неудача не повлияла на 
продолжение кружковых собраний, а новые экспроприации 
Дикой решил проводить после тщательной подготовки [11].

В это время ЕРГАК восстановилась после арестов и прова-
лов предыдущего периода. К марту 1907 г. рабочие группы 
и федерации анархистов действовали на Трубном и Брян-
ском заводах, в Екатеринославских железнодорожных и 
Нижнеднепровских вагонных мастерских, на заводах Шо-
дуар и Эзау и других предприятиях. Главным событием по-
литической жизни этого периода стало открытие Второй 
Государственной Думы, на которую либералы и социал-де-
мократы возлагали огромные надежды. Екатеринославские 
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анархисты начали яростную кампанию против парламент-
ских иллюзий трудового населения. На заводах города 
прошли массовые митинги, принимавшие резолюции про-
теста «антирабочим выступлениям социал-демократов» и 
заявлявшие об отрицании таких учреждений, как «Дума, 
Парламент, всякие, якобы, «свободы» при современном 
строе насилия, гнета и эксплуатации» [16. 329, 332-334]. 

На Брянском заводе волнения рабочих вылились в стач-
ку, подавленную войсками; в ответ анархисты застрелили 
помощника директора Анатолия Мылова [17]. Организатор 
покушения Самуил Бейлин был арестован 4 апреля 1907 г., 
но при конвоировании в участок отбит боевиками [18; 19. 
185]. Одним из результатов весенней кампании анархистов 
стал развал местной социал-демократической организации: 
в сентябре 1907 г. Екатеринославский комитет РСДРП сооб-
щал редакции заграничной большевистской газеты «Про-
летарий», что «…с мая в Екатеринославе практически не 
велась пропаганда, лекции рабочими не посещаются, боль-
шинство партийных рабочих кружков распалось, а выпуск 
листовок совершенно прекратился» [20. 35–36].

Вдохновленные всеми этими событиями, члены кружка 
Дикого решили расширить свою деятельность, а для начала 
– увеличить число «свободных стрелков». В середине марта 
1907 г. в кружок были приняты гимназисты Виктор Дунаев-
ский, Елена Горбунова, Таисия Синчук и Константин Ча-
ленко, ученицы профессиональной школы Анастасия Афа-
насьева и Мария Продан [5. 311]. Вскоре Дикой составил 
текст обращения к военнослужащим с призывом «не под-
чиняться начальству» и «поддержать борьбу народа за сво-
боду». Изготовив на гектографе несколько десятков экзем-
пляров листовки, «стрелки» раздали их солдатам и 
разбросали по улицам в районе казарм. Однако пополнение 
кружка оказалось явно поспешным: Чаленко, посетив пару 
собраний, заявил, что не намерен принимать участие ни в 
какой «нелегальщине». Встревоженный Дикой не стал 
ждать его выхода из кружка и возможного доноса: 25 марта 
1907 г. Чаленко был убит в садоводческом хозяйстве в окрест-
ностях Екатеринослава. Труп был обнаружен на следую-
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щий день, а уже 14 апреля полиция явилась за всеми «стрел-
ками».

За много лет до дела об убийстве гимназиста Чаленко по-
добная история произошла в Москве, когда Сергеем Нечае-
вым и его товарищами был задушен студент Иван Иванов. 
В те патриархальные времена история Нечаева и Иванова 
прогремела на всю империю, привлекла всеобщее внима-
ние, известнейшие авторы писали о ней очерки и даже ро-
маны. Теперь, в 1907 г., революционное насилие охватило 
всю страну, и смерть гимназиста оказалась не замечена ни-
кем, кроме родственников жертвы и его убийц, да немногих 
полицейских чиновников. Следствие было недолгим. Всю 
вину за убийство Дикой взял на себя. Витман опознал его, 
Кочеткова и Рейха как участников неудачного ограбления. 
Остальные члены кружка в один голос заявили, что анархи-
стами не являются, ни в чем не участвовали, полученные 
для распространения листовки сожгли; никаких улик про-
тив них не имелось, и большинство «свободных стрелков» 
не только остались на свободе, но даже не были приобщены 
к делу «ввиду явной непричастности и малолетства» [5. 312]. 
Однако ставить финальную точку в раскрытом деле власти 
не спешили. Кочетков и Рейх были освобождены под под-
писку о невыезде до суда в начале 1908 г., Дикой же оставал-
ся в тюрьме под следствием еще в 1909 г., успев пройти две 
психиатрические экспертизы. Установить, что с ним было 
дальше, нам пока не удалось...

После ликвидации «Лиги свободных стрелков» Мария 
Продан продолжала жить и учиться в Екатеринославе (в по-
лицейской переписке по делу Дикого она упоминается 
по-разному, как «Продан», «Проданко», «Продайко»). В горо-
де она оставалась еще весной 1909 г., но наверняка  навеща-
ла родное село. Это было время расцвета «Гуляйпольской 
группы вольных хлеборобов анархистов-коммунистов», ко-
торая вела активную боевую деятельность (покушения на 
полицейских, поджоги помещичьих имений и кулацких хо-
зяйств, вооруженные нападения с целью захвата денег), про-
пагандистскую работу среди селян. Анархическое движе-
ние Гуляйполя складывалось из «групповиков» и 
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«массовиков» (это естественное разделение имело место во 
всех революционных партиях: менялись лишь названия, но 
не суть). «Групповики» вели борьбу словом и делом, подчи-
нялись собственным коллективным решениям, в общем, со-
ставляли организацию; «массовики» более или менее после-
довательно разделяли анархические убеждения, 
участвовали в собраниях пропагандистских кружков, вы-
полняли разнообразные поручения по хранению литерату-
ры или оружия, распространению листовок и т.п. «техни-
ке», но формально не принадлежали к группе и не были 
обязаны придерживаться ее постановлений. Считается, что 
в 1906–1908 гг. в Гуляйполе насчитывалось не менее 60 «груп-
повиков» и более двух сотен «массовиков» [3. 13]. Скупые 
воспоминания о работе с последними оставил В. Антони: 
«Я проводил кружковые собрания до октября 1907 г., на ко-
торых знакомил групповиков с политической экономией, 
историей культуры, с естественной историей человечества, 
астрономией, происхождением Земли и жизнью на ней, и 
происхождением человека на Земле. Критиковал аграрную 
политику Столыпина, которая пыталась разрушить остат-
ки общественности в крестьянстве» [2. 44–45]. Его дополня-
ет Н. Махно: «Один раз в неделю, иногда чаще, мы органи-
зовывали пропагандистские сходки для ограниченного 
числа людей, от десяти до пятнадцати человек. (…) Собира-
лись мы, главным образом, ночью (…) Зимой мы собирались 
в чьем-нибудь доме, а летом – в поле, возле пруда, на зеле-
ной траве или, время от времени, на прогулках. Не обладая 
большими знаниями, мы обсуждали вопросы, которые нас 
интересовали» [21. 19–20].

Старший брат Марии входил в число «групповиков», 
остальные члены семьи, очевидно, относились к сочувству-
ющим анархизму, «массовикам», – по свидетельству В. Анто-
ни, когда осенью 1909 г. он вместе с А. Семенютой присту-
пил к подготовке покушения на Караченцева, то «вся семья» 
Продан согласилась помогать им [2. 62]. Обращаться за по-
мощью в террористическом предприятии к первым встреч-
ным опытные боевики, конечно, не стали бы, и готовность 
Софрона Продана предоставить убежище разыскивавшим-
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ся лидерам гуляйпольских анархистов свидетельствует о 
его причастности к анархической деятельности и в более 
ранние времена. Что же касается Марии, то ее принадлеж-
ность к «массовикам» несомненна. За это говорит не только 
тот факт, что уже весной 1907 г. она входила в молодежную 
анархическую группу в Екатеринославе, но и позднейшее 
свидетельство В. Антони. Переписываясь в середине 1960-х 
гг. с гуляйпольцем Ф.И. Кущом, собиравшим материалы по 
истории села, Антони, сожалея, что из-за преклонного воз-
раста «…забыл уже имена и фамилии почти всех товари-
щей», советовал: «если у Вас в Гуляйполе сохранился хоть 
один человек, если не с группы, то хоть массовик, близкий к 
группе того времени, тогда можно было бы восстановить 
многое». И многозначительно добавлял: «Если Мария Про-
дан жива она должна знать многое» [2. 75]. Непосредственно 
в группу «вольных хлеборобов» Мария не входила, – среди 
гуляйпольских «групповиков» вообще не было женщин, за 
исключением Марфы Пивневой (в этой связи характерно 
упоминание Н. Махно о «женщинах, чьи мужья посещали 
учебные кружки» анархистов [21. 20]). На общем фоне анар-
хического движения чисто мужской состав группы является 
редким исключением: по нашим подсчетам, женщины со-
ставляли до 10% участников анархических формирований. 
Известны случаи, когда женщины оказывались даже ини-
циаторами создания и руководителями местных групп, в 
т.ч. и крестьянских, как например Матрена Присяжнюк из 
села Погребище на Киевщине [22. 66] и Юлия Дембинская, 
руководившая сетью анархических кружков в Верхнедне-
провском уезде Екатеринославской губернии [5. 361]. Замет-
но участие женщин и в более позднем махновском движе-
нии – достаточно назвать имена Галины Кузьменко, Марии 
Никифоровой и др. 

К концу 1907 г. было очевидно, что революция потерпела 
поражение. Массовые стачки и аграрные беспорядки шли 
на убыль, волнения в войсках происходили все реже, анти-
правительственные демонстрации и митинги практически 
прекратились. Полиция громила революционные органи-
зации одну за другой, и все реже на смену арестованным и 
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казненным приходили новые активисты. В Екатеринослав-
ской губернии к концу 1907 г. были практически полностью 
ликвидированы группы анархистов-коммунистов в Камен-
ске, Мариуполе, Никополе и Павлограде, арестованы десят-
ки боевиков и пропагандистов из Екатеринослава, Алексан-
дровска и других городов. В тех случаях, когда улик для 
ареста и предания суду не хватало, подозреваемых подвер-
гали ссылке без всякого суда, «в административном поряд-
ке». Анархическое подполье вело яростную борьбу за суще-
ствование. Осенью 1907 г. в Екатеринославе возобновилась 
террористическая кампания, в ходе которой были соверше-
ны покушения на начальника железнодорожных мастер-
ских Гирского, помощника начальника сыскной полиции 
Реута и т.д. [5. 412]. По ночам на заводах разбрасывались ли-
стовки, отпечатанные в подпольных типографиях, и выве-
шивались черные флаги с надписями «Да здравствует Ком-
муна», «Смерть палачам и обманщикам», «Да здравствует 
Анархия» [23]. Лидером анархистов оставался Николай Рог-
даев, в очередной раз вернувшийся в Екатеринослав из за-
границы. Работая преимущественно в губернском центре, 
он выступал на тайных сходках и диспутах и в других горо-
дах и деревнях Екатеринославщины. Видели его и гуляй-
польские анархисты, о чем много лет спустя свидетельство-
вал Н. Махно [24. 150]. 

В декабре 1907 г. Екатеринослав был избран центром дея-
тельности «Боевой инициативной группы анархистов-ком-
мунистов» (БИГАК), которая надеялась возобновить отсюда 
массовое революционное движение в Украине. Однако съе-
хавшиеся в Екатеринослав члены БИГАК были выданы про-
вокатором и арестованы в феврале-марте 1908 г.; одновре-
менно с этой организацией были разгромлены анархические 
группы в Луганске, Мариуполе и Новомосковске, чуть поз-
же – группы «Земля и воля» и «Кровавая рука» в Алексан-
дровске. Новые провалы и общее положение в стране дела-
ли продолжение революционной борьбы все более сложным 
делом, но, как сообщал летом 1908 г. заграничный журнал 
«Буревестник»: «…несмотря на реакцию, общий кризис и 
хроническую безработицу, екатеринославская организация 
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рабочих анархистов-коммунистов продолжает весь 1908 год 
свою деятельность» [25. 17].

Гуляйпольскую группу репрессии долгое время обходи-
ли стороной. Первые аресты «вольных хлеборобов» прои-
зошли лишь в октябре 1907 г., затем было задержано не-
сколько человек в феврале 1908 г. Брали на основе 
подозрений, без веских улик для предания суду, и аресто-
ванные вскоре освобождались либо административно вы-
сылались за пределы губернии – в последнем случае члены 
группы переходили на нелегальное положение и возвраща-
лись в село, как поступили, например, Антони и Назар Зуй-
ченко. Однако полицейский розыск, которым руководил 
пристав Караченцев, приносил все новые и новые результа-
ты, и к лету 1908 г. «ни один из активных членов (…) группы 
не мог больше жить под своим именем» [21. 23]. Дальнейшее 
хорошо известно и многократно описывалось в литературе: 
в конце августа – начале сентября 1908 г. многие из гуляй-
польских анархистов были арестованы, а уцелевшие скры-
лись или прекратили на время всякую деятельность.

По свидетельству В. Антони, еще в начале существова-
ния Гуляйпольской группы ее члены постановили: «Пусть 
нас арестовывают, пусть судят, пусть вешают, только без 
физических оскорблений (…) Кто останется на свободе, дол-
жен мстить смертью за удары» [2. 45]. Это полностью соот-
ветствовало настроениям анархистов 1900-х гг., выражен-
ным, напр., в материалах Лондонского совещания лидеров 
движения в сентябре 1906 г.: «[В терроре] мы видим (…) про-
явление совершенно естественного чувства возмущенной 
совести или же самозащиты, которое (…) имеет агитацион-
ное значение, способствуя развитию такого же чувства воз-
мущения среди народа» [16. 226]. Попытки организовать по-
кушения в ответ на аресты гуляйпольцы предпринимали 
еще с начала 1908 г.: В. Антони вспоминает, как зимой того 
года он и А. Семенюта «…поехали в Гуляйполе, чтобы ото-
мстить приставу Караченцеву, но его там не было. Он с не-
сколькими стражниками рыскал как раз в Екатеринославе 
и других городах, (…) разыскивая меня» [2. 48]; в воспомина-
ниях Н. Махно рассказывается о проектах убийства приез-
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жавшего в село вице-губернатора и взрыва «местного отде-
ления охранки», но эти планы, относящиеся к августу 1908 
г., не были реализованы из-за бдительности полиции [21. 
25–26].

Весной 1909 г. на собрании Парижской группы анархи-
стов «Буревестник» В. Антони и А. Семенюта, оправившие-
ся после полученных ранений, заявили товарищам о наме-
рении вернуться в Гуляйполе; «нам дали по 300 рублей и 
мы уехали» [2. 56]. Это было время свирепой реакции, как 
писал П. Аршинов: «…поездки в Россию становились все 
труднее и труднее. Организаций на местах [уже] не было, 
связи были разрушены и приезжающие сразу попадали в 
крайне тяжелую обстановку, когда приходилось вести рабо-
ту в обществе малоизвестных людей и самим все сызнова 
создавать» [8. 58]. По приезде в Екатеринослав В. Антони и 
А. Семенюте удалось разыскать кого-то из старых знакомых, 
встретивших их вопросом: «Зачем вы приехали? Ведь здесь 
на каждого революционера десяток шпиков. Вы пропаде-
те!..» [2. 56]. Для подготовки покушения приезжим требова-
лась помощь человека легального, который может без осо-
бых опасений следить за будущей жертвой, и такой 
помощник быстро нашелся: «…в знакомой революционной 
семье по фамилии Кравец (…) была девочка, не более 16 лет. 
Я [Антони] спросил ее: поедешь с нами за разведчицу. Ра-
достно согласилась» [2. 56]. 

Скупые слова о «революционной семье» относятся к род-
ственникам не названной в воспоминаниях В. Антони по 
имени девушки, а именно – к брату и сестре Кравец, входив-
шим в число известных украинских анархистов 1900-х гг. 
Архип Иосифович Кравец, родившийся в 1883 г. в селе Голу-
бовка Новомосковского уезда, к 1905 г. работал слесарем на 
одном из екатеринославских заводов и руководил Амурской 
районной организацией Партии социалистов-революцио-
неров. Летом этого года под влиянием Н. Рогдаева амурские 
эсеры вышли из партии и положили начало ЕГРАК, кото-
рую с отъездом Н. Рогдаева и возглавил А. Кравец. Осенью 
1905 г. он организует первые в городе акты экономического 
террора и в составе анархической дружины участвует в 
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столкновениях с погромщиками, защищая еврейское насе-
ление. Получив тяжелое ранение в октябрьские дни, А. Кра-
вец скрылся в Одессе, где по выздоровлении включается в 
боевую деятельность анархистов. Арестованный в феврале 
1906 г. и приговоренный к 20-летней каторге, А. Кравец в 
следующем году бежал из тюрьмы, но был снова схвачен. 
Освободила его Февральская революция. Осенью 1919 г. А. 
Кравец умирает в занятом махновцами Екатеринославе от 
тифа [26]. 

Его сестра Ульяна Кравец была на 3 года младше, работа-
ла народной учительницей, и в 1905-1907 гг. занималась 
транспортировкой через границу оружия и литературы, а 
также пропагандой среди рабочих. Талант подпольщицы и 
конспиратора долгое время спасал ее от тюрьмы; на процес-
се Киевской группы анархистов-коммунистов в феврале 
1909 г. Ульяна была признана виновной в принадлежности 
к революционной организации, но, за недостатком улик, 
суд счел достаточным вменить ей в наказание год предва-
рительного тюремного заключения и освободил ее [27]. 
Около года Ульяна Кравец скрывалась в разных губерниях 
Украины, затем бежала в Париж вместе с В. Антони [2. 63], 
после чего следы ее теряются. Добавим, что в 1925 г. в Крон-
штадте была арестована подпольная анархическая группа 
матросов Балтийского флота, в т.ч. некий Иван Спиридоно-
вич Кравец, родившийся в той же Голубовке в 1902 г., кото-
рый, возможно, приходится родственником Архипу и Улья-
не.  Позже, в 1937 г., анархист Иван Кравец был расстрелян в 
Марийском крае, где отбывал очередную ссылку [28].

16-летняя сестра Архипа и Ульяны Кравец, имя которой 
так и осталось неизвестным, была отправлена в Гуляйполе, 
«чтобы выследить, где и когда бывает пристав» Караченцев. 
С поручением она, однако, не справилась и «недели через 
три» оставила село, отчитавшись о своей неудаче перед 
Марфой Пивневой [2. 56]. Несколько месяцев В. Антони и А. 
Семенюта скитались по Екатеринославщине, – это время 
было наполнено стычками с полицией, случайными задер-
жаниями, побегами и уходами от погони. Наконец, в ноя-
бре 1909 г. они решились приехать в Гуляйполе, где нашли 
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убежище в доме Софрона Продана. Семья Продан согласи-
лась оказать помощь в подготовке покушения, при этом на-
шей героине, 18-летней Марии, досталась роль «разведчи-
цы». Через несколько дней Мария сообщила, что пристав 
должен быть на спектакле в местном театре. Террористы 
быстро распределили роли: Семенюта «с Марусей пойдут 
на спектакль, сядут в самом последнем ряду, в углу, близко 
от дверей. Просидят до конца, и когда пристав будет выхо-
дить, они последуют за ним…» [2. 62]. План был опасен: в 
случае неудачи Мария, арестованная на месте покушения, 
подлежала суду как непосредственная участница террори-
стического акта, и многолетняя каторга была бы не самым 
худшим исходом. Даже спустя полвека В. Антони продол-
жал удивляться тому, что Продан-старший «согласился 
принять участие в таком опасном для него и его семьи деле» 
[2. 62]. 

Вечером 22 ноября 1909 г. и Караченцев, и его убийцы 
пришли на представление (по разным сведениям, театраль-
ный кружок при заводе Я. Кернера давал то ли пьесу мест-
ного драматурга Азовского «Неприкаянный отец», то ли 
«Саву Чалого» Н. Костомарова [2. 107]), никто из полицей-
ских агентов так и не опознал А. Семенюту, который хлад-
нокровно застрелил пристава по окончании спектакля и 
скрылся вместе с Марией. Вскоре, уже в декабре 1909 г., по 
улицам Гуляйполя была разбросана листовка следующего 
содержания:

«Боритесь и поборите. Шевченко.
Пристав 4 ст[ана] села Гуляйполя Караченцев, он же сы-

щик и организатор провокаторов, убит нами анархиста-
ми-коммунистами 22 ноября 1909 г.

Убит он за то, что зверски истязал и даже пытал анархи-
стов и всех, кто боролся за свободу и лучшую жизнь рабоче-
го класса» [29. 86].

Листовка была изготовлена на гектографе, примитивном 
и дешевом «копировальном аппарате» рубежа XIX – XX вв. 
Мы будем недалеки от истины, если предположим, что в ее 
изготовлении участвовала все та же семья Продан: вряд ли 
А. Семенюта располагал многочисленными помощниками. 
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Об убийстве Караченцева сообщал в феврале 1910 г. и па-
рижский «Буревестник», добавляя: «Несколько позже там 
был ранен стражник Суббота» [30. 14]. В. Антони упоминает 
о «полицейском Субботе» [2. 46], но ничего не говорит о его 
ранении; впрочем, это объясняется тем, что незадолго до 22 
ноября В. Антони вместе с гуляйпольцем П. Онищенко вые-
хал в Юзовку, где тяжело ранил «…еще большего изверга, 
запятнавшего кровью рабочих стены и даже потолок поли-
цейского застенка», пристава Михайловского.

Покушения, организованные гуляйпольскими боевиками 
в конце 1909 г., закрывают эпоху анархического террора про-
тив царских властей. В анархической среде еще несколько лет 
шли разговоры о террористической борьбе, но фактически 
сторонников этой тактики становилось все меньше и меньше: 
многие убежденные террористы погибли в результате воору-
женных акций и на эшафотах, другие переходили на сторону 
более умеренных течений и «фракций» анархизма. Эти про-
цессы можно проследить и на примере героев нашего очерка: 
Александр Семенюта, оставшийся в Гуляйполе с целью воз-
рождения боевой анархической группы, погиб в перестрелке с 
выследившими его солдатами в ночь на 1 мая 1910 г.; Вольде-
мар Антони к этому времени перебрался в Южную Америку, 
где участвовал в культурно-просветительной и пропагандист-
ской деятельности анархо-синдикалистов – пока в середине 
1920-х не перешел на сторону компартии Уругвая…

Пятилетка револьверов, бомб и кинжалов (1904–1908 гг.) 
создала и надолго закрепила мрачный имидж за анархиз-
мом: в массовом сознании слова «анархист» и «террорист» 
стали едва ли не синонимами. Этот стереотип разделяли 
даже многие историки, которые из прекращения в 1908–1909 
гг. анархического терроризма делали вывод о распаде анар-
хического движения в целом. Внимательное изучение ар-
хивных документов и мемуаров современников заставляет 
отказаться от подобных представлений. В действительно-
сти, в межреволюционный период 1909–1916 гг. анархиче-
ское движение не просто сохранилось, но смогло начать на-
копление сил для новой атаки на ненавистные ему 
государство и капитал.
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Екатеринославщина оставалась одним из тех регионов, 
где в эти годы анархисты продолжали подпольную работу, 
хотя ее внешние проявления не носили столь яркого харак-
тера, как в 1905–1908 гг. Имеются отрывочные сведения о 
сотрудничестве небольшой Екатеринославской группы 
анархистов-коммунистов с единомышленниками в Москве 
и Брянске в 1910–1911 гг. [31. 102], известны имена несколь-
ких юношей и девушек, присоединившихся к группе около 
1914 г., – Владимир Воль, Елена Феррари, Александр Чимба-
рев, Израиль Шапиро. Продолжали действовать анархисты 
в Александровске: в 1910-1911 гг. за распространение на 
местных заводах листовок были административно сосланы 
Иван Гаврилов, Митрофан Гноевенко, Тимофей Зенцов, Ар-
тем Поляков и Федор Рыбаков [32]. Работали анархические 
кружки среди шахтеров и металлургов Донбасса: один из 
них стал известен благодаря тому, что в 1912–1913 гг. в его 
составе начиналась революционная биография знаменито-
го Льва Задова, но рядом с ним были и другие, например, на 
Рыковских копях в окрестностях Юзовки [33. 330].

В межреволюционные годы по-прежнему действовала и 
группа анархистов-коммунистов в Гуляйполе. Ее ядро со-
ставляли «групповики» прежнего состава, избежавшие аре-
ста в 1908 г. – Павел Сокрута, Филипп Крат и другие. В своих 
воспоминаниях Н. Махно называет имена двенадцати чело-
век, известных ему по дореволюционной работе и состояв-
ших в группе к началу 1917 г., добавляя, что были и другие 
«молодые товарищи, которые в то время, когда я был на 
воле, еще не были в группе» [34. 10]. О конкретных формах 
деятельности гуляйпольских анархистов мало что известно, 
но можно указать на их участие в стачке местных рабочих 
летом 1913 г. По свидетельству современного исследователя 
Ю. Кравца, в полицейских документах в связи с этой стач-
кой упоминаются анархисты «отец и дочь Продан». Скорее 
всего, речь здесь идет о Софроне и Марии Продан, но каки-
е-либо подробности пока остаются невыясненными…

Что было с Марией и ее родственниками дальше – нам 
пока неизвестно. Среди опубликованных документов и в 
многочисленных исследованиях по истории махновского 



257

ЮГО-ЗАПАД. ОДЕССИКА

движения фамилия Продан не встречается. В годы граж-
данской войны Гуляйполе многократно переходило под 
контроль разных противоборствующих сторон, и смена 
власти всегда сопровождалась расстрелами. Потом были 
коллективизация, массовые выселения крестьян в Сибирь и 
Казахстан, беспрецедентный голод. На смену им пришли 
сталинские репрессии 1930-х гг. против всевозможных кате-
горий «бывших»: «буржуазных националистов», дворян и 
купцов, старых большевиков из разнообразных оппозиций, 
недобитых социалистов, анархистов и махновцев и т.д. и т.п. 
В кровавой мясорубке XX века, одного из тяжелейших в 
истории человечества, люди гибли миллионами и десятка-
ми миллионов, – в таких количествах, что не могло приви-
деться и в самом безумном сне любого из «этих ужасных 
анархо-террористов»…

Но удивительное дело – Мария Продан прошла через все 
тяжелейшие годы и испытания, выпавшие на долю ее роди-
ны, и дожила до весьма преклонных лет. В. Антони, который 
вернулся в Украину спустя более чем полвека после своего 
бегства за границу, в 1966 г. посетил Гуляйполе и разыскал 
Марию Софроновну [2. 129]. Ей было уже 75 лет. В том году 
американский историк Пол Аврич завершал работу над кни-
гой «Русские анархисты». В Париже еще были живы и дея-
тельны соратники Махно: Ида Метт, Марк Мрачный, гуляй-
полец Григорий Бартановский. В среднеазиатском городе 
Тараз, носившем тогда название Джамбул, жили Галина 
Кузьменко и Елена Михненко, вдова и дочь Нестора. 

Автор выражает искреннюю признательность исследова-
телю анархистского и махновского движения Юрию Кравцу за 
помощь в подготовке этой работы.
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СТУДЕНТСЬКА ТРИБУНА

Олександр Ложешник,
магістрант І курсу кафедри історії України

ОНУ ім. І. І. Мечникова

ФормуЛЯрні списки коЗаків 
ЧорноморсЬкоГо коЗаЦЬкоГо віЙсЬка, 

Які БраЛи уЧастЬ 
в «оЧаківсЬкіЙ кампаніЇ»

Чорноморське козацьке військо – українське іррегулярне 
формування післякозацької доби, яке діяло наприкінці 
ХVІІІ – на початку ХІХ ст. та складалось в основному з коли-
шніх запорожців. Головним завданням чорноморських коза-
ків був захист південних кордонів від турецько-татарських 
нападів. Історія війська неодноразово висвітлювалась у дер-
жавних документах та археографічних публікаціях. Пер-
шими розпочали публікацію архівних документів з історії 
війська Є. Феліцин [1; 2] та І. Дмитренко [3; 4; 5]. В ХХ ст. ар-
хеографічну діяльність продовжили І. Сапожніков [6; 7; 8], Р. 
Шиян, Т. Гончарук [9], А. Ложешник [10] та ін. історики. 

Документи, що публікуються нижче, є матеріалами Дер-
жавного архіву Одеської області, фонду Управління Ново-
російського та Бессарабського генерал-губернатора (Ф.1), 
який почав утворюватися після переведення управління з 
Катеринослава до Одеси 1803 р. Серед інших документів у 
фонді зберігаються унікальні формулярні списки козаків 
Чорноморського козацького війська (1804). Пропоновані 
формулярні списки відображають участь козаків в Очаків-
ській кампанії 1788 р., із зазначенням часу надання козаць-
ких чинів, сімейного стану, соціального походження козаків 
та подальшого проходження служби. Старшини, згадані у 
пропонованих списках, відзначилися й в боях на теренах 
сучасної Одещини – під Хаджибеєм, Аджидером, Ізмаїлом. 
Опубліковані списки є певним продовженням публікації А. 
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Ложешник [11] та містять новознайдені прізвища чорномор-
ських козаків, що брали участь у російсько-турецькій війні 
1787 – 1791 рр. на теренах Буго-Дністровського межиріччя.

Кожен формулярний список розглядається як самостій-
на одиниця з власним номером та супроводжується редак-
ційним заголовком. У заголовку зазначено дату (рік, місяць, 
день) написання, назву списку. Усі формулярні списки да-
товані за старим (юліанським) стилем, поділені за козацьки-
ми чинами та розміщені за хронологічною ознакою. Тексти 
документів подані за сучасними правилами правопису зі 
збереженням деяких мовних особливостей. Вони розбиті на 
речення та абзаци відповідно до компонентів умовного 
формуляра. Пунктуаційні знаки, великі і малі літери по-
ставлені з наближенням до вимог сучасної пунктуації та 
правопису. Різночитання географічних та власних назв збе-
режені. У тексти вводилися три крапки, що вказують на 
пропуски, пошкодження тексту, непрочитаний текст.
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Додаток
Список службы достойных черноморских капитанов 

и полковых есаулов 23 июля 1804 г.

Безуглый Иван Григорьев сын 
Возраст: 45 лет.                   Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать не 

знает. Семейное положение: женат на казачьей дочери
Чины и звания, дата их присвоения: 30 августа 1787 – всту-

пил на службу казаком (в войске Черноморском); 10 февраля 
1788 – хорунжий; 7 октября 1789 – полковой есаул; 13 ноября 
1802 – утвержден в нынешнем чине [полковым есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В похо-
дах и делах против неприятеля был в последнюю с турками 
войну: 1788 – при истреблении неприятельского под Очако-
вым флота, при взятии острова Березани и города Очакова; 
1789 – при покорении городов Аккермана и Бендер; 1790 – 
при истреблении под Измаилом неприятельского флота, 
при взятии сильной крепости Измаильской; 1791 – при раз-
битии против города Браилова батареи.

Белоус Иван

Возраст: 45 лет.                   Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать не 

знает. Семейное положение: женат на казачьей дочери
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Чины и звания, дата их присвоения: 27 ноября 1787 – всту-
пил на службу казаком (в войске Черноморском); 7 июня 
1788 – полковой хорунжий; 17 сентября 1793 – полковой еса-
ул; 13 ноября 1802 – утвержден в нынешнем чине [полковым 
есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В походах и 
делах против неприятеля был в Турции: 1788 – при взятии 
города Очакова; 1789 – в шеремиции под Бендерами, Гаджи-
беем, при покорении городов Аккермана, Бендер; 1790 – 
крепости Килии, сильной крепости Измаильской; 1791 – 
при взятии против города Браилова батареи и при разбитии 
за Дунаем сильной турецкой армии.

Брусенко Федор Иванов сын
Возраст: 48 лет.                  Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать не 

знает. Семейное положение: женат на казачьей дочери
Чины и звания, дата их присвоения: 16 июня 1787 – всту-

пил на службу казаком (в войске Черноморском); 5 января 
1789 – старшина; 4 ноября 1789 – хорунжий; 15 декабря 1790 
– прапорщик; 23 декабря 1795 – полковой есаул; 13 ноября 
1802 – утвержден в нынешнем чине [полковым есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В походах 
и делах против неприятеля был: 1788 – при приступу к го-
роду Очакову к неприятельскому флоту и при истребле-
нии оного, при взятии города Березани, в штурме города 
Очакова; 1789 – при покорении города Белграда и Бендер; 
1790 – при истреблении неприятельского под Измаилом 
флота, в штурме при взятии сильного города и крепости 
Измаила; 1791 – при взятии сильной против города Браи-
лова батареи.

Дегтярев Кирилл Тихонов сын 
Возраст: 40 лет.                 Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать не 

знает. Семейное положение: женат на казачьей дочери.
Чины и звания, дата их присвоения: 10 марта 1773 – всту-

пил на службу казаком (в войске Запорожском); 20 декабря 
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1787 – полковой есаул (в войске Черноморском); 24 января 
1788 – прапорщик; 10 октября 1794 – подпоручик; 24 октября 
1794 – из старшинством; 8 ноября 1795 – поручик; 13 ноября 
1802 – полковой есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: 1787 – в по-
ходах в Турцию при взятии в язык при урочище Аджигол 
двоих, а 1788 – 30 человек турков, при осаде и штурме города 
Очакова; 1789 – в шеремиции под Бендерами, в штурме зам-
ка Гаджибея, при покорении городов Аккермана и Бендер; 
1790 – крепости Килии, при осаде и штурме крепости Из-
маильской; 1791 годов – в разбитии за Дунаем под местечка-
ми Бабадаг и Мачином турецкой армии, где и ранен в шею 
ружейной пулей. 1794 – в Польше при местечке Берестовец, 
при Соколке, при взятии города Гродно, в сражении под ме-
стечком Бронами, при отбитии у неприятеля в местечке По-
повке на реке Бугу переправы, под местечком Остролен при 
вытеснении с селения Збиткове неприятеля, при взятии 
штурмом под Прагой батареи, в штурме города Праги и по-
корении города Варшавы был.

Доценко Клим Иванов сын 
Возраст: 60 лет.                    Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: грамоты не знает. Семейное положение: 

женат на казачьей дочери Елене Кабиной
Чины и звания, дата их присвоения: 15 апреля 1768 – всту-

пил на службу казаком (в войске Запорожском); 5 апреля 
1769 – хорунжий; 25 декабря 1789 – прапорщик (в войске 
Черноморском); 10 февраля 1791 – подпоручик; 13 ноября 
1802 – сотник; 16 октября 1803 – есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: В позапро-
шедшую турецкую войну в стороне Очакова, Гаджибея и 
Аджидера; в недавнее кончившуюся 1788 – в штурме города 
Очакова; 1789 – в шеремиции под Бендерами, при взятии 
замка Гаджибея, при покорении городов Аккермана, Бен-
дер; 1790 – крепости Килии и штурме крепости Измаил; 
1791 – в разбитии под местечками Бабадаг и Мачином ту-
рецких армий.
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Кравец Игнат Карпов сын 
Возраст: 50 лет.                 Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать не 

знает. Семейное положение: женат на казачьей дочери
Чины и звания, дата их присвоения: 15 мая 1787 – вступил 

на службу казаком (в войске Черноморском); 15 декабря 1787 
– хорунжий; 25 декабря 1788 – прапорщик; 10 февраля 1791 
– подпоручик; 13 ноября 1802 – сотник; 16 апреля 1803 – пол-
ковой есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: В похо-
де в Турции с неприятелем в сражениях: 1788 – при ис-
треблении и сожжении неприятельского под городом 
Очаковым флота, при взятии острова Березань, в штур-
ме города Очакова; 1789 – при покорении городов Ак-
кермана и Бендер; 1790 – при истреблении неприятель-
ского под городом Измаилом флота, в штурме крепости 
Измаил; 1791 – при взятии против города Браилова на 
острову батареи. В персидском походе с начала и до 
окончания оного был.

Кравченко Максим Григорьев сын
Возраст: 32 года.                Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать знает. 

Семейное положение: женат на казачьей дочери
Чины и звания, дата их присвоения: 10 мая 1787 – вступил 

на службу казаком (в войске Черноморском); 20 июня 1788 – 
полковой старшина; 25 декабря 1788 – прапорщик; 10 февра-
ля 1791 – поручик; 13 ноября 1802 – полковой есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: В похо-
дах на гребной флотилии: 1788 – при приступе к горо-
ду Очакову к неприятельскому флоту, также при ис-
треблении и сожжении оного, при взятии острова 
Березани, в штурме города Очакова; 1789 – при пресле-
довании Черным морем к городу Белгороду Днестров-
скому при покорении оного и Бендер. По определению 
же в сухопутный пехотный полк: 1790 – Килии, в штур-
ме крепости Измаильской; 1791 – при взятии против го-
рода Браилова на острову батареи, под Бабадаг и Мачи-
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ном и за Дунаем при разбитии у Мачина сильной 
турецкой армии был.

Куренский Григорий Григорьев сын
Возраст: 45 лет.                Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать не 

знает. Семейное положение: женат на вдове казачке Агафии 
Ивановой по первому мужу Левченковой. Дети: сыновья: 
Петр (19 лет), Степан (17 лет); дочери: Варвара (13 лет), Ефи-
мия (3 года).

Чины и звания, дата их присвоения: 10 марта 1769 – всту-
пил на службу казаком (в войске Запорожском); 25 декабря 
1788 – полковой есаул (в войске Черноморском); 10 февраля 
1791 – поручик; 13 ноября 1802 – полковой есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: В походах: 
1788 – при осаде города Очакова; 1789 – в шеремиции под 
Бендерами, в штурме замка Гаджибей, при покорении горо-
дов Аккермана и Бендер; 1790 – крепости Килии. По прибы-
тии на пожалованную войску землю в разных командира-
циях был.

Легес Максим Павлов сын 
Возраст: 50 лет                 Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: грамоты не знает. Семейное положение: 

женат на вдове казачке Дарьи Петровой по первому мужу 
Назанжеуловой. Дети: сыновья: Павел (20 лет), Федор (13 
лет), дочери: Катерина (8 лет), Евдотья (6 лет).

Чины и звания, дата их присвоения: 3 августа 1788 – всту-
пил на службу казаком (в войске Черноморском); 6 июня 
1789 – полковой есаул; 21 октября 1790 – поручик; 13 ноября 
1802 – полковой есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: В походах: 
1788 – при осаде и штурме города Очакова; 1789 – в шереми-
ции под Бендерами, в штурме замка Гаджибея, при покоре-
нии городов Аккермана, Бендер; 1790 – крепости Килии, 
при осаде и штурме крепости Измаильской; 1791 годов – в 
разбитии за Дунаем под местечком Бабадаг и Мачином ту-
рецкой армии.
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Лозынский Григорий Романов сын 
Возраст: 40 лет.                    Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: по гречески писать и читать знает, а по ту-

рецки говорить знает. Семейное положение: женат на ка-
зачьей дочери

Чины и звания, дата их присвоения: 6 июня 1788 – вступил 
на службу казаком (в войске Черноморском); 29 июня 1788 – 
старшина; 10 февраля 1791 – прапорщик; 9 июля 1795 – под-
поручик; 13 ноября 1802 – сотник; 16 апреля 1803 – полковой 
есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: В похо-
дах: 1788 – при приступе к городу Очакову, при истребле-
нии под городом Очаковым неприятельского флота; 1790 – в 
штурме при взятии крепости Измаильской, где ранен в пра-
вую ногу ружейной пулей. По прибытии на пожалованную 
землю находился в разных командирациях.

Лубеный Иван Иванов сын 
Возраст: 52 года Происхождение: из польского шляхетства
Грамотность: российскую грамоту читать и писать зна-

ет. Семейное положение: женат на казачьей дочери
Чины и звания, дата их присвоения: 10 мая 1765 – вступил 

на службу казаком (в войске Запорожском); 6 ноября 1787 – 
полковой есаул (в войске Черноморском); 25 декабря 1788 – 
поручик; 13 ноября 1802 – полковой есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: В поза-
прошедшую турецкую войну: в стороне Очакова, Аджи-
бея, Аджидера, в Крымском полуострове также и в усмире-
нии бунтовавшихся татар. В недавно кончившуюся 
турецкую войну: 1788 – при истреблении и сожжении под 
Очаковым неприятельского флота, при взятии острова Бе-
резани, в штурме города Очакова, где и ранен в левую ногу 
ружейной пулей; 1789 – при покорении городов Аккерма-
на и Бендер; 1790 – при истреблении под городом Измаи-
лом неприятельского флота, в штурме сильной крепости 
Измаильской; 1791 – при взятии против города Браилова 
на острову батареи и при строении против Галаца на Ду-
нае мосту.
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Майборода Трофим Осипов сын
Возраст: 45 лет.               Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать зна-

ет. Семейное положение: женат на вдове казачке Евдокии 
Семеновой по первому мужу Коробченой. Дети: сын Они-
сим (3 года), дочь Ульяна (1 год).

Чины и звания, дата их присвоения: 1 сентября 1788 – всту-
пил на службу казаком (в войске Черноморском); 10 ноября 
1789 – хорунжий; 10 февраля 1791 – прапорщик; 8 июля 1792 
– подпоручик; 19 декабря 1795 – полковой есаул; 13 ноября 
1802 – утвержден в нынешнем чине [полковым есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В походах и 
делах против неприятеля был в Турции: 1788 – в штурме 
города Очакова; 1789 – в шеремиции под Бендерами, в штур-
ме замка Гаджибея, при покорении городов Аккермана, 
Бендер; 1790 – крепости Килии, при осаде и штурме силь-
ной крепости Измаильской; 1791 – в разбитии за Дунаем под 
местечками Бабадаг и Мачином турецкой армии. И прочих 
по войску должностях и командирациях находился.

Матвеев Григорий Кондратьев сын 
Возраст: 33 года.                 Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать зна-

ет. Семейное положение: женат на священнической дочери
Чины и звания, дата их присвоения: 12 августа 1787 – всту-

пил на службу казаком (в войске Черноморском); 18 декабря 
1790 – полковой хорунжий; 10 февраля 1791 – прапорщик; 22 
декабря 1795 – полковой есаул; 13 ноября 1802 – утвержден в 
нынешнем чине [полковым есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В похо-
дах и делах против неприятеля в последнюю с Портой 
Оттоманской войну был: 1788 – при приступе к городу 
Очаков неприятельского флота, при истреблении оного, 
при взятии города Березани, при штурме города Очако-
ва; 1789-го – при покорении Белграда и Бендер; 1790 – при 
истреблении под Измаилом неприятельского флота, при 
взятии сильного города и крепости Измаильской; 1791 – 
при взятии сильной против города Браилова батареи; 
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1796-го – в Персии в числе десантного флота на водах Ка-
спийского моря.

Помазан Иван Федоров сын
Возраст: 43 года. Происхождение: из польского шляхетства
Грамотность: российскую грамоту читать и писать зна-

ет. Семейное положение: женат на казачьей дочери.
Чины и звания, дата их присвоения: 1 ноября 1788 – всту-

пил на службу казаком (в войске Черноморском); 10 декабря 
1788 – полковой есаул; 13 ноября 1802 – утвержден в нынеш-
нем чине [полковым есаулом]. 

Место и время прохождения войсковой службы: В походах и 
делах против неприятеля был в недавно кончившуюся с 
Портой Оттоманской войну: 1788 – при взятии города Оча-
кова; 1789 – под Бендерами, Гаджибеем, при покорении го-
родов Аккермана, Бендер; 1790 – Килии и сильной крепости 
Измаильской; 1791 – в разбитии за Дунаем войск. 1800 – на 
войсковой земле в учинении по высочайшему повелению 
закубанским черкесам секретной экспедиции и погранич-
ном карауле чрез 1800 год находился.

Радич Иван Федоров сын 
Возраст: 53 года     Происхождение: из старшинских детей.
Грамотность: российскую грамоту читать и писать зна-

ет. Семейное положение: холост.
Чины и звания, дата их присвоения: 3 июля 1769 – вступил 

на службу казаком (в войске Запорожском); 25 июля 1788 – 
полковой хорунжий (в войске Черноморском); 25 декабря 
1788 – прапорщик; 10 февраля 1791 – подпоручик; 8 ноября 
1795 – поручик; 24 октября 1794 – из старшинством; 13 ноя-
бря 1802 – полковой есаул.

Место и время прохождения войсковой службы: В походах и 
делах против неприятеля в Турции: в позапрошедшую вой-
ну: с 1769 по 1774 в стороне Очакова и прочих там местечках 
– в партиях и сражениях; в последней: 1788 – при взятии в 
урочище Аджиголе в язык 30 человек турков, при осаде и 
штурме города Очаков, в шеремиции под Бендерами, в 
штурме замка Гаджибей, при покорении городов Аккерма-
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на, Бендер; 1790 – крепости Килии, при осаде и штурме кре-
пости Измаильской; 1791 годов – при разбитии за Дунаем 
под местечками Бабадаг и Мачином турецкой армии. 1794 
– в Польше при местечке Берестовец, у переследовании от 
местечка Гродно немалого корпуса, при Соколке, при отби-
тии у неприятеля под местечком Поповец на реке Бугу пе-
реправы, в дислокации при очищении дороги к Праге с 
охотниками при всяком шаге обороняющегося неприятеля 
перед Прагой, при взятии штурмом под Прагой сильной ба-
тареи, в штурме города Праги, при покорении города Вар-
шавы был. 1796 ноября 18 – на войсковой земле при погра-
ничной кордонной страже в третьей части начальником 
находился. 1798 мая 25 числа – в прочих по войску должно-
стях и в командирациях находился.

Сизонов Максим Алексеев сын 
Возраст: 35 лет.    Происхождение: из обер-офицерских детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать зна-

ет. Семейное положение: женат на обер-офицерской дочери 
Стефаниде Пантелеймоновой. Дети: сын Лука (4 года). 

Чины и звания, дата их присвоения: 19 марта 1788 – всту-
пил на службу казаком (в войске Черноморском); 8 сентября 
1789 – хорунжий; 10 февраля 1791 – прапорщик; 22 февраля 
1795 – полковой есаул; 13 ноября 1802 – утвержден в нынеш-
нем чине [полковым есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В походах 
и делах против неприятеля в прошедшую с Портой Отто-
манской войну был: 1788 – при истреблении под городом 
Очаковом неприятельского флота, при взятии острова Бе-
резани и города Очакова, при покорении города Белграда 
и Бендер; 1790 – при истреблении неприятельского под го-
родом Измаилом флота, в штурме при взятии сильного го-
рода и крепости Измаильской; 1791 – при взятии сильной 
против города Браилова батареи; 1794 февраля с 1-го 1796 
ноября по 15-е число – в Польше и по высочайшему повеле-
нию на закубанской стороне в решительном учинении 
горским черкесам репресий и в прочих по войску коман-
дирациях был.
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Справный Нестор Данилов сын 
Возраст: 55 лет.               Происхождение: из казачьих детей
Грамотность: российскую грамоту читать и писать не 

знает. Семейное положение: женат на казачьей дочери.
Чины и звания, дата их присвоения: 13 декабря 1788 – всту-

пил на службу полковым хорунжим (в войске Черномор-
ском); 30 марта 1793 – полковой есаул; 13 ноября 1802 – утвер-
жден в нынешнем чине [полковым есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В похо-
дах и делах против неприятеля в последнюю с турками 
войну был: 1788 – в штурме города Очакова; 1789 – в шере-
миции под Бендерами, в штурме замка Гаджибея, при по-
корении городов Аккермана и Бендер; 1790 – крепости 
Килии, в штурме Измаила; 1791 – в разбитии за Дунаем 
под местечками Бабадаг и Мачином турецкой армии. С 
1794 по 1797 годы – на войсковой земле в пограничном ка-
рауле.

Стоянов Емельян Матвеев сын 
Возраст: 41 год. Происхождение: из иностранных дворян 

болгарской нации
Грамотность: российскую грамоту читать и писать зна-

ет. Семейное положение: холост
Чины и звания, дата их присвоения: 4 января 1777 – всту-

пил на службу копиистом (в Новороссийской губернской 
канцелярии); 12 сентября 1780 – подканцелярист; 8 июня 
1783 – канцелярист; 12 февраля 1784 – регистратор; 17 мая 
1787 – полковой хорунжий (в войске Черноморском); 21 мар-
та 1791 – полковой есаул; 13 ноября 1802 – утвержден в ны-
нешнем чине [полковым есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В походах и 
делах против неприятеля был в последнюю с турками вой-
ну: 1788 – при взятии острова Березани, города Очакова; 
1789 – при покорении города Аккермана, Бендер; 1790 – при 
истреблении неприятельского под Измаилом флота, при 
взятии крепости Измаильской; 1791 – при взятии против го-
рода Браилова на острову батареи.
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Шкуропацкий Яков Куприянов сын
Возраст: 59 лет.    Происхождение: из польского шляхетства
Грамотность: российскую грамоту читать и писать не 

знает. Семейное положение: женат на купеческой дочери. 
Умер 1804 года апреля 6 числа 

Чины и звания, дата их присвоения: 30 мая 1767 – вступил 
на службу казаком (в войске Запорожском); 9 августа 1790 – 
сотник (в войске Черноморском); 10 декабря 1793 – полковой 
есаул; 13 ноября 1802 – утвержден в нынешнем чине [полко-
вым есаулом].

Место и время прохождения войсковой службы: В походах и 
делах против неприятеля в позапрошедшую и последнюю с 
Портой Оттоманской войну: с 1769 по 1774 – под городами 
Очаковым, Гаджибеем и Бендерами; 1788 – при истребле-
нии неприятельского флота, при взятии Березани и города 
Очакова; 1789 – Бендер; 1790 – при истреблении под Измаи-
лом флота, при взятии Измаила; 1791 – Браиловской батареи 
был.

 (ДАОО. – Ф. 1, оп. 218, спр. 3 за 1804 р. – Арк. 192–231).
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Анастасія Посухівська, студентка ІІІ курсу
факультету історії та філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова 

до питаннЯ про роЛЬ 
одЕсЬкоЇ місЬкоЇ думи 

у роЗБудові та покраЩЕнні БЛаГоустрою 
одЕси на поЧатку ХХ ст. 

(За матЕріаЛами 
«иЗвЕстиЙ одЕсскоЙ ГородскоЙ думЫ») 

На межі ХІХ та ХХ ст. Одеса була найбільшим за чи-
сельністю населення містом України. Велике місто по-
требувало продуманих заходів щодо організації його по-
дальшої розбудови, благоустрою, охорони здоров’я та ін. 
Вивченню становища Одеси на початку ХХ ст. вже при-
ділялася увага в історіографії, зокрема у колективній мо-
нографії «Історія Одеси» (під ред. В.Н. Станко) та посіб-
нику Ф.О. Самойлова «Історія Одещини й Одеси (ІІ пол. 
ХІХ ст. - 1914р.)». В пропонованій розвідці  розглянуто 
деякі аспекти діяльності Одеської міської думи на почат-
ку ХХ ст. щодо розбудови та благоустрою міста, базую-
чись на матеріалах офіційного органу одеського місько-
го самоврядування – часопису «Известия Одесской 
городской Думы» (далі – ИОГД). На сторінках вказаного 
видання (у протоколах засідань Думи, різноманітних 
проектах та ін.) можна простежити завдання, які перед 
собою ставила міська влада у розбудові та благоустрої 
Одеси, основні проблеми, що виникали у цих сферах, та 
пропозиції щодо шляхів їхнього вирішення.

Одеська міська дума вирішувала питання відведен-
ня землі під будівництво приміщень шкіл, дитячих 
притулків, інтернатів, притулків для літніх людей, лі-
карень, бібліотек та ін. закладів. Землю отримували 
безкоштовно під будівництво споруд, які мали громад-
ське значення. Але будівлі мали бути збудовані протя-
гом трьох років, з дня відведення ділянки по плану, 
який затверджений Міською управою, і могли слугува-
ти тільки для тієї цілі, для якої вони були відведені. 
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Якщо на ділянці знаходилися газопроводи, водопровід-
ні труби або якісь споруди у землі, то відведенням їх 
займалася та організація, якій надано ділянку. Якщо 
організація не виконувала якісь умови або припиняла 
свою діяльність, або припиняв свою діяльність заклад 
для якого було виділено землю, то ділянка переходила 
у розпорядження міста з усіма будівлями і спорудами, 
що там знаходилися. 

В Одесі зводились будинки не вище за чотири повер-
хи, що було пов’язано із застосуванням місцевого буді-
вельного матеріалу – каменю-черепашнику, основний 
недолік цього каменю – мала міцність. Тому якщо зводи-
ли будинки підвищеної поверховості, то потрібно було 
робити чи надто товсті стіни, чи будувати перші повер-
хи з цегли. Камінь-черепашник добували в приміських 
селах Одеси – Куяльник, Усатове, Нерубайське. Біля Же-
вахової гори розташовувалися цегельні заводи, для по-
крівлі використовувалась черепиця, яка постачалась То-
вариством одеських черепичних заводів. На межі століть 
при будівництві пірсів, громадських будівель та житла 
дедалі ширше використовувався бетон. На початку ХХ 
ст. було організовано Будівельне бюро залізно-цемент-
них конструкцій, яке впроваджувало бетон у масове бу-
дівництво. У 1914 р. в Одесі працювало 16 бетонних заво-
дів [1. 178].

Матеріали ИОГД дозволяють доповнити інформацію 
про контроль міської влади за приватним будівни-
цтвом. Так створеною комісією з питань «Про користь 
та потреби міста» був розроблений проект обов’язкових 
постанов, який регулював питання організації приват-
ного будівництва, що був пізніше затверджений місь-
кою думою. Перший розділ проекту стосувався отри-
мання дозволу на будівельні роботи. Передбачалося 
обов’язково отримати дозвіл Міської управи на будів-
ництво нових будівель. При поданні документів на от-
римання дозволу потрібно було представити детальні 
проектні креслення будівлі. На кресленнях повинно 
було бути  зображено місцевість з точним позначенням 
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вулиць, які прилягали до ділянки; генеральний план 
двору, на якому повинні бути вказані всі споруди і лінії 
фасадів з усіма розмірами. Усі креслення повинні були 
бути виконані в масштабі 1:100, генеральний план – 
1:500, а детальні креслення, які були потрібні управі – 
1:20. На проектах обов’язково повинен був бути зробле-
ний напис, в якому вказується, де знаходиться ділянка, 
ім’я власника, назва вулиці, номер. Усі креслення по-
винні бути підписані тими, хто їх зробив, і складені у 
формат 14 дюймів у довжину і в ширину 9 дюймів. Без 
всіх зазначених положень дозвіл на будівництво не на-
давався. Другий розділ проекту стосувався процесу бу-
дівництва. Про початок будівництва слід було листом 
повідомити Міську управу, на будівельних роботах по-
винен був бути генеральний план, який затверджений 
управою, і контрольна книга, де все записувалося. Про 
закінчення будівництва домовласник був зобов’язаний 
повідомити управу. Третій розділ містив інформацію 
про вимоги до спорудження стін житлових споруд, ди-
мопроводів, сходів, балконів, покрівлі та водостічних 
труб (зі застереженням домовласників, що площа двору 
повинна бути не менше 24 кв. саж.) [2. 41-73]. 

Щодо громадських будівель міська Дума постанови-
ла, що їхній ремонт повинен здійснюватися Будівельним 
відділом Міської управи, а капітальний ремонт – не по-
винен входити у рахунок вартості утримання закладу [2. 
287]. Вирішувалися міською владою й питання щодо бу-
дівництва в Одесі необхідних для міської громади спо-
руд. У зазначений період це, передусім – нова будівля 
для Одеської міської публічної бібліотеки. У ИОГД вка-
зувалося що бібліотека стикалася зі щорічним збільшен-
ням кількості читачів (за 1902 – 95 377 відвідувачів), що 
читальний зал бібліотеки вже не міг вмістити достатню 
кількість відвідувачів, а сховища – велику кількість літе-
ратури, яка надходила щорічно. Тому, за пропозицією 
міського голови П. Зеленого, 1902 р. Одеська міська Дума 
прийняла постанову про відведення ділянки під будів-
ництво Одеської міської публічної бібліотеки на Херсон-
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ській вулиці, у розмірі 967 37 кв. саж. [2. 622]. Згодом, за 
проектом архітектора Ф. Нештурхи, була зведена будів-
ля бібліотеки (тепер – ОННБ), яка досі прикрашає місто 
і слугує одеситам. 

Слід згадати й про іншу важливу споруду, яка з’яви-
лася в цей час поряд з нової будівлею бібліотеки, а саме 
засновану у 1903 р. станцію швидкої допомоги. Місцевий 
меценат граф М. Толстой взяв на себе  турботи щодо ор-
ганізації цієї установи. З метою запозичення досвіду 
були встановлені ділові стосунки із керівниками та спів-
робітниками зразкової на той час станції швидкої допо-
моги у Відні. Після смерті графа його сину М. Толстому 
та його дружині Олені Григорівні вдалося завершити цю 
справу. На будівництво станції і її обладнання вони ви-
тратили 100 тис. руб. [3. 215].

Одеська міська Дума приймала рішення щодо пере-
планування вулиць, у 1902 р. жителі Скульптурного (Со-
фіївського) провулка висунули прохання до Міської 
управи про продовження цього провулка, оскільки він, 
маючи 12 будинків, закінчувався тупиком. Міський ін-
женер Зуєв та архітектор Нештурха, розглянувши це 
прохання, у своїх висновках підтримали пропозицію 
жителів, вважаючи корисним для міста влаштувати про-
їзд між вулицями Херсонською та Софієвською вищезга-
даним провулком [2. 690]. Що і було пізніше здійснено 
(зараз – це провулок О. Ляпунова).

Міська дума опікувалася заміною газового освітлення 
на електричне, у 1902 р. було замінено освітлення на Ма-
лоросійській вулиці та у Високому провулку (за рахунок 
їхніх жителів). На цих вулицях було розташовано до 100 
«дворових місць», вони було одними з найбільш заселе-
них вулиць Молдаванки [4. 1275]. Проте, як зазначав Ф. 
Самойлов, з освітленням в Одесі залишалися суттєві 
проблеми, особливо у передмістях, довжина вулиць 
яких становила понад 10 км. Відсутність газопроводів 
позбавляла майже половину населення можливості ско-
ристатися газом як джерелом освітлення помешкань. 
Становище у цій сфері дещо поліпшилось із вступом до 
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ладу у 1887 р. міської електричної станції. У зв’язку з до-
рожнечею електроенергія подавалась тільки в централь-
ну частину міста та багаті оселі. Лише у 1913 р. була по-
будована нова електростанція потужністю понад 10 тис. 
кінських сил, що поліпшило електропостачання у місті 
[1. 91]. Важливими були питання влаштування телефон-
ного зв’язку у місті та експлуатації кінної залізної доро-
ги. Вже на початку ХХ ст. в Одесі діяло 20 маршрутів кін-
ної залізниці, загальна довжина всіх їх ліній сягала 67,5 
км. У 1907 р. почалося переобладнання цих ліній на 
електричну тягу. Напередодні Першої світової війни 
діяв 31 трамвайний маршрут, що поліпшило сполучен-
ня як у центрі міста, так й на околицях [1. 91].

Велике значення для покращення благоустрою міста 
мало брукування, або ж, у зв’язку з поганим станом бру-
ківки, перебрукування деяких вулиць. Станом на 1900 р. 
у Одесі планувалось перебрукувати: Пушкінську вули-
цю, площу навколо Куликова поля, Поліцейську вулицю, 
Миколаївський бульвар, Біржову площу, вулиці: Катери-
нинську, Дерибасівську, Прохорівську, Степову, Болгар-
ську, Московську, Петропавлівську, Херсонський узвіз, 
Велико-Фонтанську та Мало-Фонтанську дороги, остан-
ню планувалось ще й розширити. Вказувалося на необ-
хідність брукування Нової вулиці паралельно Інсти-
туцькій, Михайлівської площі, Слобідської, Виноградної, 
Воронцовської вулиць, Скиданівського узвізу, Наявного 
провулка, Олексіївської площі [5. 2250]. 

В ИОГД зазначалося, що бруківка на Дерибасівській 
на початку ХХ ст. знаходилася в поганому стані. По цій 
вулиці відбувався безперервний рух, і її перебрукуван-
ня відкладалося з року в рік протягом тривалого часу. 
Відповідна комісія визначила, що перебрукування необ-
хідно здійснити у 1902 р. Дорогу вулиці необхідно було 
розширити на одину сажень та перебрукувати новими 
гранітними кубиками [6. 1119]. Інтенсифікація експлуа-
тації шляхів в місті на початку ХХ ст. виявила їх невідпо-
відність новим умовам, застарілість традиційного бру-
кування на піщаному підмурку. У підсумку на практиці 
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ширше стали використовувати асфальт, й невдовзі ним 
було вкрито Приморський бульвар [2. 222].

У той час як центральна частина міста та незначна ча-
стина окраїни були добре забруковані, освітлені й мали 
каналізацію – окраїни міста: Молдаванка, Пересип, Сло-
бідка-Романівка – тільки частково забруковані, погано 
освітлені і майже цілком без каналізації. А саме у цих 
районах зосереджувалися промислові підприємства, які 
в свою чергу групували навколо себе все більше і більше 
населення. На засіданнях Одеської міської думи неодно-
разово піднімалося питання про брукування, освітлен-
ня і спорудження каналізації у одеських передмістях. На 
початку ХХ ст. влада в місті приймала рішення і виділи-
ла кошти на покращення умов життя на окраїнах [7. 
1324].

На межі ХІХ та ХХ ст. поліпшилось водопостачання в 
Одесі – прокладалися нові труби від Водонапірної стан-
ції біля Чумної гори. Це відбулося після реконструкції 
на початку ХХ ст. одеського водогону (за проектом І. 
Платса), який вважався на той час кращим у імперії і за 
довжиною своєї мережі, і за якістю питної води [1, c. 90-
91].

Головними завданнями господарчої політики міської 
влади Одеси протягом другої половини ХІХ ст. були: 
збільшення показників міських прибутків, брукування 
вулиць, розбудова водопроводу та системи каналізації, 
впровадження вдосконалених форм освітлення тощо. 
При вирішенні зазначених питань значну роль відігра-
вали Одеська міська Дума та Міська управа. При інсти-
тутах міської влади існували спеціальні відділення, ко-
місії, які мали вузькоспеціалізовану направленість та 
займалися розбудовою окремих складових міського 
господарчого комплексу. 
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