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Введение. 

 

 Историю своей Родины невозможно изучать не зная истории 

отдельных регионов. Через познание малой родины человек осознает свою 

причастность с прошлым, настоящим и будущим страны. Именно поэтому 

важное значение для формирования мировоззрения молодого поколения, 

особенно в настоящее время, имеет приобщение его к основным истокам. 

Для меня изучение краеведческого материала, знакомство с историей 

Кубани, своей станицы, помогает глубже осмыслить факты истории всей 

России.   

  В связи с тем, что я являюсь прямым потомком линейных казаков 

Кубани, считаю необходимым для себя сберечь и сохранить историю моих 

предков, которая, по моему мнению, очень богата и разнообразна. Наиболее 

полно она описана в трудах дореволюционного историка Кубани 

Ф.А.Щербины «История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар 1910, 

т.2 (репринтное воспроизведение). Я ознакомилась с общими данными о 

состоянии просвещения среди черноморцев и линейцев. Меня 

заинтересовала тема «Просвещение линейных казаков в северо-восточных 

станицах Кубани во второй половине XIX-началеXXвека» При ее изучении 

меня удивил тот факт, что линейные казаки на Кубани были почти 

безграмотны. Это вызвало у меня сомнения и после знакомства с трудом 

Г.Н.Прозрителева  и другими архивными документами по истории линейного 

казачества, я поставила перед собой цель – узнать, какая из гипотез наиболее 

верна. И поэтому необходимо выяснить , как получали образование 

линейные казаки в северо-восточных станицах Кубани во второй половине 

19 век, одной из которых является моя малая родина, какие факторы влияли 

на уровень образования линейных казаков. 
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Глава 1.Анализ работы дореволюционного историка Ф.Ф.Щербины и 

дореволюционного краеведа Г.Н.Прозрителева 

Тема исследования - «Просвещение  линейных казаков в северо-

восточных станицах Кубани во второй половине XIX-началеXXвека» 

 В связи с тем, что я являюсь прямым потомком линейных казаков 

Кубани, считаю необходимым для себя сберечь и сохранить историю моих 

предков, которая, по моему мнению, очень богата и разнообразна. Наиболее 

полно она описана в трудах дореволюционного историка Кубани 

Ф.А.Щербины «История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар 1910, 

т.2 (репринтное воспроизведение). Краснодар 1992. Я ознакомилась с 

общими данными о состоянии просвещения среди черноморцев и линейцев. 

Меня заинтересовала тема «Просвещение линейных казаков в северо-

восточных станицах Кубани во второй половине XIX-началеXXвека» При ее 

изучении меня удивил тот факт, что линейные казаки на Кубани были почти 

безграмотны. Это вызвало у меня сомнения и после знакомства с трудом 

Г.Н.Прозрителева  и другими архивными документами по истории линейного 

казачества, я поставила перед собой цель – узнать, какая из гипотез наиболее 

верна. на мой взгляд, в этом вопросе известным историком допущена 

неточность…На тот момент у Ф.А. Щербины отсутствовал достойный 

материал по данной теме, и поэтому он придерживался своей точки зрения. 

Сегодня, имея возможность получить необходимые данные, я пришла к 

выводам, которые точно опишу в самой работе.Большинство жителей 

станицы являются потомками линейных казаков Кубани, поэтому весьма 

важно сберечь и сохранить историю их предков, которая очень богата и 

многообразна. Наиболее полно она описана в исследовании 

дореволюционного историка Кубани Ф.А. Щербина «Истории Кубанского 

казачьего войска», Екатеринодар 1910, т.2 (репринтное воспроизведение). 

Краснодар 1992. По мнению Ф.А.Щербины, которое отражено в разделе 

«Просвещение»: «В это время (имелось ввиду начало XIX века) у 

старолинейных казаков не было ни школ, ни открытых общедоступных 

способов обучения грамоте и письму». 

1. Ф.А. Щербина «Истории Кубанского казачьего войска», Екатеринодар 

1910, т.2 (репринтное воспроизведение). Краснодар 1992; т.2 стр 766 

 2.  Г.Н.Прозрителев, статья «Первые русские поселения на Северном 

Кавказе  в нынешней Ставропольской губернии» 
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И еще: «До 1832 года на Старой линии совсем не было официальных школ». 

Последняя мысль вызывает сомнение, т.к. это же автор ранее на стр.755 уже 

сообщил, что на старой линии - это северо-восток Кубани и Ставрополья все 

же действовала единственная на Северном Кавказе Ставропольская гимназия 

(1828 г.). И отрицать ее значение для местного населения было бы ошибочно. 

Эти и другие неточности известного историка можно объяснить тем, что им 

не был учтен факт, что станицы северо-востока Кубани свыше тридцати лет 

относились к Ставрополью, а значит там проходили процессы, порою 

отличающиеся от того, что было на Кубани в это время.   

Ф.А. Щербина начисто отрицает и роль местного населения в развитии 

школьного дела:  «Новые поселенцы Старой линии — пишет он — 

представляли по составу разношерстную массу, в которую входили и 

малороссийские казаки, и однородцы, и беглые крестьяне,  старообрядцы, и 

мещане, и вообще разного рода выходцы из Южной России. При таком 

составе в полку отдельные грамотные личности, но не было ни школ, ни 

каких-либо зачатков школьного дела». 

 Однако воспоминания старожилов станицы Новопокровской ( в 

частности учителя истории В.У.Самохвалова) не подтверждают мысль 

известного кубанского историка. С первых лет своего проживания на 

Кубанской земле переселенцы придавали первостепенное значение обучению 

грамоте. В разных концах станицы были так называемые частные школы, 

т. е.  обучение на дому. 

  

 

 

 

 

1.Ф.А. Щербина «История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар 

1910,т.2 (репринтное воспроизведение). Краснодар 1992; т.2 стр 766 

2. Там же стр.767 

3. Там же стр.755                    
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Глава 2 : Роль однодворцев в  развитии образования 

 

Нас  заинтересовал вопрос, а кто мог преподавать в них? И тогда мы 

решили обратиться к трудам человека, жившего в одно время с Ф.А. 

Щербиной — Ставропольскому краеведу Григорию Николаевичу 

Прозрителеву. 

В отличии от знаменитого кубанца, он не считал первопоселенцев 

Старой линии «разного рода выходцами», скрупулезно изучив списочный 

состав их в архиве, он пришел к следующему выводу: 

Они шли впереди хозяйственной и промышленной жизни края. Однодворцы 

были грамотны и в отдельное и глухое время; в их семьях можно было 

встретить даже гражданскую книгу, составляющую редкость и в среде 

городского населения России. В их семьях сохранились по наследству разные 

интересные рукописи. 

Как грамотные и более развитые люди они несли общественные должности и 

являлись первыми учителями народа, собирая детей для обучения грамоте.  

Первая школа грамоты возникла у нас среди них. Однодворцам наш край 

много обязан  своим развитием. Был еще один факт, незамеченный 

историками, который способствовал широкому развитию грамотности  

населения. Как известно, первопоселенцами станиц Ильинской (1801 год), 

Новопокровской (1827 г) были однодворцы — государственные крестьяне и 

донские казаки. Но в 1848 году их переводят в разряд линейных станиц, как 

тогда говорили, крестьяне стали казаками, т. е. С них была снята большая 

часть налогов, стала обязательной казачья служба. Ясно, что и на указанный 

год, и в последующее время никакого сословного деления между собой у них 

не было.  

Такое отсутствие на наш взгляд значительно ускорило освоение грамоты. 

1.«Ведомость о народонаселении 1-й бригады Кавказских войск » 1851г. 

2.«Кубанские областные ведомости» газета, Екатеринодар 1865 и 1872г. 

3.«Памятна книжка Кубанской области 1875г.» Екатеринодар 1875г. 
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Глава 3: Появление первых школ 

Согласно «Ведомости о народонаселении первой бригады первой бригады 

Кавказского войска» первая государственная школа станицы 

Новопокровской появилась в 1851 году. 

 На следующий год (1852) командир первой бригады, 

инспектировавший вверенные ему станицы, отметил: «В полковых и 

станичных училищах обучается грамоте малолетков — 204, а именно... в 

Новопокровской  - 27. Науки им преподаются с порядочным успехом».Через 

десять лет их число увеличивается до 65 человек.В 1865 году в газете 

«Кубанские войсковые ведомости» (26 августа) появилось сообщение, где 

среди школ 1-й бригады значится Новопокровская мужская гимназия» ( всего 

учащихся 55 человек). 

В 1872 году также газета отметила станицу Новопокровскую среди шести 

станиц области, где самое большое количество учащихся — 45 человек.Через 

два года в указанной станице и прилегающей к ней населенных пунктов 

появились первые школы, расположенные в капитальных кирпичных 

зданиях. Это новшество сразу получило отражение на страницах «Памятной 

книжки Кубанской области 1875 года»: «С особым удовольствием 

поименовываем станицы, построившие образцовые училищные здания, 

которым могут позавидовать и городские училища, это станицы 

Калниболотская, Новопокровская. Обе школы в станице Новопокровской 

своим благоустройством и удовлетворнием всех своих нужд, как в 

письменных, так и учебных пособиях, обязаны осбенной заботе станичного 

атамана И.И. Фендрикова.И еще многозначительный факт — в той же 

станице Новопокровской в 1874 году открылось начальное женское 

станичное училище (40 учащихся). 

 Удивляет и разнообразие школ открытых в указанной станице: 

1. Церковно- приходская школа Ставропольской епархии (1888 год) — 59 

учащихся 

2. Общественное начальное училище (1895 год) — 210 учащихся 

3. Сельское одноклассное женское училище ( 1898 год) — 79 учащихся 

4. Двухклассное училище ( 1900 год) — 157 учащихся 

       5.Иногороднее станичное училище (1904 год) — 50 учащихся  

6. Двухклассное церковно-приходское училище (1909 год) — 45 

учащихся. 

     7.Второе иногороднее училище (1912 год) — 37 учащихся». 
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В 1915 году «Кубанский календарь» отмечал в нашей станице тринадцать 

школ, если мы подсчитаем количество уже названных школ, то цифра 

получается внушительная.Усилия учителей и постоянная забота общества об 

образовании дали свои плоды. Поначалу (1897 год) местный учитель А.И. 

Рознатовский поместил пятерых своих учеников в Эриванскую учительскую 

семинарию, в дальнейшим выпускники местных школ поллучили высшее 

образование: 

 -Алексей Мамонов закончил Новоросийский (Одесский) университет 

-Дмитрий Кулабухов закончил Киевский университет 

-Алексей Кулабухов закончил Тартусский университет  

-Иван Молев закончил Харьковский университет 

-Василий Киреев закончил Петербургский университет. 
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Заключение. 

Если сделать общие выводы по указанной нами теме,то следует сразу 

отметить высокий уровень постановки образования линейных казаков в 

северо-восточных станицах Кубани. Он объясняется рядом причин: 

1. Отсутствие социальной розни среди линейных казаков на начальном 

этапе становления просвещения. 

2. Близость этих станиц к единственной на Северном Кавказе 

Ставропольской гимназии, а также то, что в течение 30 лет указанные 

станицы относились к Ставропольской губернии. 

3. Высокий жизненный уровень, прочное материальное положение 

жителей станиц Новопокровской и Ильинской (согласно труду Ф.А. 

Щербины)  

Исходя из выше изложенного, я пришла к мнению, что в конце XIX века 

уровень образования линейных казаков северо-восточной Кубани не уступал 

уровню образования городского типа населения края. 

1. А.В.Маслов «Станица Новопокровская», ст.Новопокровская,1997 г.,стр.16. 

2. «Кубанский календарь» Екатеринодар, 1915г 

3.А.В.Маслов «Станица Новопокровская», ст.Новопокровская, 1997г. стр19 
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Здание церковно-приходской школы. 

 Построена на личные средства священника А.И.Кулабухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


