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История Кубани богата выдающимися 
личностями, которые сыграли важную роль в 
развитии региона, его общественной и 
культурной жизни. Особое место занимает 
Евгений Дмитриевич Фелицын – крупнейший 
деятель Северо-Западного Кавказа второй 
половины XIX века, посвятивший свою жизнь 
изучению Кубани.
5 марта 2023 года исполняется 175 лет со дня 
рождения Евгения Дмитриевича Фелицына. Он 
родился в 1848г. в Ставрополе в семье 
профессионального военного.



  

Вклад Евгения Дмитриевича в культуру и 
науку Кубани трудно переоценить. Он был 
любопытен от природы, иначе как 
объяснить его любовь к разностороннему 
изучению своего региона. Евгений 
Дмитриевич - русский учёный, историк, 
кавказовед и кубановед, археолог, 
этнограф, картограф, библиограф, 
статистик, биограф, геолог, минералог, 
энтомолог, войсковой старшина Кубанского 
казачьего войска, участник Кавказской и 
Русско-турецкой  (1877-1878) войн. 



  

  После окончания гимназии в 1864 году поступил на военную 
службу. Зачислен в казаки станицы Северской. В войске исполнял 
должности: офицера для поручений в штабе, адъютанта военного 
отдела, был правителем канцелярии начальника Кубанской области

 Помимо тех интересов, о которых сказано выше, Евгений 
Дмитриевич, также овладел искусством фотографии и  оставил для 
истории уникальные снимки Екатеринодара конца прошлого века. 
Еще увлекался музыкой, играл на нескольких музыкальных 
инструментах, сочинял марши, вальсы, польки. В 1892 г. сочинил 
«Кубанский войсковой марш», посвященный 100-летию пожалования 
Черноморскому казачьему войску земель на Кубани.



  

Евгений Дмитриевич Фелицын — автор 
археологической карты древностей Кубанской 
области с обозначением памятников знаками, 
утвержденными Стокгольмским археологическим 
съездом. Это была первая археологическая карта в 
России и на Кубани, сейчас она также остается 
единственной для кубанской археологии и как 
реликвия хранится в музее. Она была издана еще в 
1882 Императорским Московским археологическим 
обществом. На карте были нанесены местности, где 
находятся курганы, древние укрепления, городища, 
крепости, древние христианские церкви и часовни, 
магометанские часовни, каменные статуи, 
гробницы, дольмены.



  

В 1990 году имя Евгения Дмитриевича 
Фелицына было присвоено Краснодар-
скому историко-археологическому 
музею-заповеднику. У этого здания 
интерессная история. Роскошный 
двухэтажный особняк  был построен 
для своей семьи богатейшими 
купцами Екатеринодара братьями 
Богарсуковыми, которые 
принадлежали к старинному
 роду константинопольских 
армян, переселившихся на Кавказ: 
Никитой, Карпом и Христофором.



  

Строительство двухэтажного особняка началось на 
улице Гимназической в 1900 году. Одно из самых 
красивейших зданий Екатеринодара было возведено 
всего за один год. Внутреннее убранство особняка 
было под стать фасаду. Потолки дома украшала 
лепнина, повторяющая элементы наружного декора – 
цветы, фрукты, листья. Растительно-цветочный 
орнамент также присутствовал в кованых перилах 
лестницы из белого мрамора, ведущей на второй 
этаж. Коридоры дома Богарсуковых были вымощены 
метлахской половой плиткой производства 
харьковского завода Эдуарда Бергенгейма, 
считавшейся в те годы лучшим отделочным 
материалом на юге Российской Империи.



  

Со временем дом братьев Богарсуковых стал одним из «культурных центров» 
кубанской столицы. Здесь проводились городские благотворительные 
концерты, рождественские ёлки, давал спектакли домашний театр. Ещё в 
доме проходили заседания Кубанского попечительского комитета о тюрьмах, 
директором которого являлся Христофор Богарсуков. В годы первой мировой 
войны особняк был отчужден. С августа 1918 г. здесь располагался штаб 
Добровольческой Армии генерала А.И. Деникина. После установления 
Советской власти в здании находилась санитарная часть 9-й армии. В 1920–
1930-х гг. – располагался сперва дом пионеров, потом – НКВД.



  

В течение нескольких следующих десятилетий особняк часто менял 
хозяев до тех пор, пока его не передали Краснодарскому 
государственному историко-археологическому музею-заповеднику имени 
Е.Д. Фелицына, который по сей день находится в этом здании.



  

Свою литературную деятельность Евгений Дмитриевич начал в 1873 году публикацией 
статей в газете «Кубанские областные ведомости». Позже, его исследования 
публиковались в таких периодических изданиях как: «Тифлисские ведомости», 
«Кавказ», «Известия Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии», «Кубань», «Известия Кавказского отдела русского географического 
общества», «Кубанский сборник», «Известия Общества любителей изучения 
Кубанской области», а также в других изданиях. Например, «Памятная книжка 
Кубанской области», «Записки Одесского общества любителей истории и древностей», 
«Сборник сведений о Кавказе», «Труды Московского археологического общества», 
«Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедицией Московского 
археологического общества» и «Материалы по археологии России».



  

Евгений Дмитриевич издал два тома «Кавказского 
сборника» и семь «Памятных и справочных книжек 
Кубанской области». Кроме того, Фелицын является 
автором ряда отдельных изданий. По просьбе сотрудников 
статистического комитета В. А. Щербины и А. С. 
Собриевского Фелицыным был издан 
«Библиографический указатель литературы
 о Кубанском казачьем войске и 
Черноморской губернии», который являлся 
первым и единственным дореволюционным 
капитальным трудом по библиографии
 Кубанской области. 



  

С. Г. Бойчук Общественно-просветительская и 
научная деятельность Е. Д. Филицина.

Эта книга посвящена судьбе и научному наследию 
общественного деятеля Евгению Дмитриевичу. 
Используя разнообразные источники, автор пишет  о 
жизни и основных направлениях научных 
изысканий Фелицына, а также их практической 
значимости. Книга будет интересна как 
специалистам, так и студентам, а также широкому 
кругу читателей. 



  

В последние годы своей жизни Фелицын, жил в 
Екатеринодаре. Он вёл уединённый образ 
жизни, занимался подготовкой к печати ещё 
неизданных работ и приведением в порядок 
собранных архивных материалов. Вскоре он 
стал испытывать явные признаки нервного 
истощения и умственного переутомления, при 
этом не оставлял своей работы. Для поправки 
пошатнувшегося здоровья Фелицын конце лета 
1903 года отправился в Геленджик. Однако эта 
поездка не принесла пользы и вскоре он 
вернулся в Екатеринодар, где был помещён в 
кубанскую войсковую больницу. В ней же он 
скончался от энцефалита в 11 часов вечера 11 
декабря 1903 года.
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