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                                                Введение  

История Кубани тесно связана с историей Кубанского казачьего 

войска. Переселившиеся в 1793 г. казаки осваивали кубанские территории, 

охраняли южную границу Российской империи. С 1917 г. заканчивается 

период истории Кубани как казачьего края. В ходе революции и гражданской 

войны разрушался вековой уклад казачьей области и свободолюбивый казак 

был не нужен новой советской власти. 24 января 1919 г. выходит  директива, 

подписанная Председателем ВЦИК Свердловым Яковом Михайловичем, в 

которой шла речь об уничтожении казачества, положившая начало 

расказачиванию. 

Следующая волна террора против казаков связана с политикой 

коллективизации с 1929 по 1936 гг. Казаки, умеющие работать на земле, и 

имеющие свои зажиточные хозяйства не спешили вступать в колхозы. Людей 

насильно заставляли вступать в колхозы, объявив тех, кто не желает этого 

делать «кулаками», при этом проводя политику «ликвидации кулачества как 

класса». До осени 1930 г. в 4 округах Кубани (Кубанском, Армавирском,  

Майкопском, Черноморском) было раскулачено 13 тыс. хозяйств [1]. К лету 

1931 г. коллективизация в Краснодарском крае была завершена.  

Цель работы: рассмотреть, как складывалась судьба казаков из 

казачьего рода Шевченко в происходивших событиях ХХ в. 

История целого народа состоит из бесчисленного количества историй 

каждого отдельного человека. Изучение исторических корней своей семьи 

всегда будет актуальным, так как оно формирует чувство гордости, 

национального сознания, принадлежности к определенному народу, стране, 

способствует воспитанию любви и уважения к семейным и общесоциальным 

ценностям и традициям. Свою историю надо знать, рассказывать о ней 

новым поколениям, какая бы горькая она ни была, говорить правдиво и без 
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утайки, чтобы в будущем жителям нашей великой России не наступать на 

собственные грабли. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие 

задачи: 

1. Взять интервью у ближайших родственников. 

2. Проанализировать документы, материалы семейного архива, дающие 

информацию о жизни моих родственников. 

3. Сделать запросы в архивы для получения информации о членах моей 

семьи. 

4. Систематизировать собранный материал и сделать выводы о 

взаимосвязи судеб конкретных людей с судьбой страны 

При решении поставленных задач использовались следующие методы:  

1. Опрос ближайших родственников. 

2. Анализ фотографий, документов из архива моей семьи, статьи в 

газетах. 

3. Систематизация, сравнение и обобщение полученных данных. 

Объект исследования: жизнь родственников из казачьего рода 

Шевченко. Предмет исследования: связь истории рода Шевченко с 

историей страны. 

Мой дедушка Шевченко Николай Иванович всегда интересовался 

историей нашей семьи. Он успел расспросить и записать воспоминания и 

интересные факты у своих ныне ушедших родственников. Дедушка собрал 

огромное количество писем, фотографий и тетрадей с записями рассказов 

многочисленных родственников, вырезки статей из газет, которые очень 

помогли в работе. А еще при написании моей работы мне помогли 

воспоминания мамы Шевченко Варвары Николаевны, бабушки Шевченко 

Антонины Петровна, тети Шевченко Оксаны Николаевны и двоюродной 

бабушки Данильченко Таисии Ивановны. 

Зная, что мои предки жили в станицы Каневской очень долго, мы, 

чтобы получить информацию об истории казачьего рода Шевченко, 
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обратились в Государственный архив Краснодарского края. Работая с такими 

документами, как именные списки казаков Черноморского войска за 1808 – 

1842 гг. [14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21], «Ревизские сказки за 1835 г.» [22], 

«Ведомости Черноморского казачьего войска станицы Каневской 

Святодуховской церкви священно церковных служителей за 1850 г.» [23] мы 

смогли узнать имена родственников, восстановить преемственность 

поколений и вывести родословную своего рода до 1808 г. В документе «Из 

послужных списков хорунжих Черноморского казачьего Войска» мы нашли 

«Формулярный список1 о службе и достоинстве Хорунжего 8 пешего 

батальона Черноморского казачьего войска, Автонома Шевченко» где 

описана его служба, участие в Крымской войне, награды, которые он имел. 

Формулярный список на моего прапрапрапрапрадедушку сохранился в 

архиве за 1856 г. [24] (приложение 1), 1857 г. [25] и 1859 г. [26]. Из этих трех 

документов более подробно расписывается служба в формулярном списке 

1859 г. 

Зная, что моего прапрадеда Шевченко Никиту Пименовича посадили за 

то, что он прятал хлеб, спасая детей от голода, мы с мамой, Шевченко 

Варварой Николаевной направили запрос в ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, с просьбой найти уголовное дело на моего 

прадедушку Шевченко Никиту Пименовича. В сентябре 2022 г. пришел 

положительный ответ, и дело на Шевченко Н.П. было найдено в архивах ГУ 

МВД по Краснодарскому краю. Так мы ознакомились с уголовным делом № 

355 (приложение 2), из которого узнали о материальном обеспечении семьи 

Шевченко, о том, за что и по какой статье осудили Никиту Пименовича [27]. 

Брат моего прадедушки Шевченко Никиты Пименовича Петр 

Пименович в годы гражданской войны оказался в Чехословакии. А 1950-х гг. 

завязалась его переписка с сестрами Агафьей, Анной и Ксенией,  Марией, 

которые проживали в станице Каневской. К сожалению, большинство писем 

 
1 Формулярный список (или как его еще называли «послужной список«) – форма учета чиновников 

Российской империи, существовавшая с 1750-х до 1917 гг.  
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не сохранилось. У племянника Анны Пименовны сохранилось 7 писем от 

Петра Пименовича и два письма от его сыновей Владимира и Юрия, 

написанных с 8 апреля по 6 декабря 1958 г.  (приложение 13 – 19).  Для Петра 

Пименовича эти письма были и общением  с родными людьми, которых он 

не видел очень давно, и общение с русскими людьми, возможность 

прикоснуться к русской культуре, к Родине. Эти письма из отчего дома от 

любящих сестер были для него глотком воздуха, спасением, когда 

накатывала тоска по русской земле. Писал он очень часто, почти каждый 

день, подробно описывая свою жизнь, делился мыслями, описывал, как чехи 

относятся к русским, спрашивал советов у своих сестер. В одном из этих 

писем были и фотографии Петра Пименовича с сыновьями.  

Чтобы найти моих родственников, оказавшихся за границей в 

результате гражданской войны, мы делали запрос в Государственный архив 

РФ, откуда нам прислали сканы документов, в которых содержится 

информация о Шевченко Григории Пименовиче и Петре Пименовиче [28, 29, 

30, 31, 32]. Братья проживали в Праге, а многих эмигрантов хоронили на 

Ольшанском кладбище. Поэтому мы зашли на его официальный сайт и в 

списке фамилий под буквой «Ш» мы нашли информацию о том, когда 

похоронили Шевченко Григория Пименовича и Петра Пименовича [11, 12]. 

Мы обращалась с поиском родственников в Чехии во Всеказачий Союз 

Чешских земель, в посольство России в Чехии, но ответа пока не получили. 

Ответ мы получили на наше обращение в Фонд русского зарубежья имени 

Солженицына, где нам сообщили, что информации в фонде на моих 

родственников нет. Но мы продолжаем поиски моих родственников в Чехии. 

                              Основная часть  

Мой род Шевченко жил и продолжает жить в станице Каневской, 

которая была основана в 1794 г. в числе первых сорока селений 

черноморских казаков на Кубани. Были мои предки среди тех, кто первыми 

заселили эту станицу, нам не известно. Первые упоминания о моем прямом 

родственнике прапрапрапрапрапрадедушке Шевченко Федосии Семеновиче 
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(1766 г.р.) нашлись в «Именных списках казаков Черноморского войска по 

куреням и полкам за 1808 г.». Из этого документа мы узнаем, что он жил в 

Каневской, казак Черноморского войска, состоял на службе у полковника 

Кухаренко, имел двух жен, пятерых сыновей и три дочери [14].  

Военная задача казаков заключалась в том, что они должны были 

охранять границы Российской империи и принимать участие в тех войнах, 

которые вела Россия. В целом служба казаков была разделена на внешнюю 

(или полевую) и внутреннюю. Внутренняя служба заключалась в содержании 

почты, препровождении и поимке арестантов и т.п. [2].  

Казаки пришли на кубанские земли, которые были заселены черкесами 

(адыгами). Первоначально между казаками и горцами, как между соседями, 

существовали дружественные отношения, которые уже в начале XIX в. стали 

перерастать в неприязненные отношения. Набеги горцев на русские земли 

станут одной из причин Кавказской войны, которая будет длиться с 1817 г. 

по 1864 г. Военные действия этой войны велись в том числе и на территории 

Краснодарского края.  

Служба казака в годы Кавказской войны делилась на «станичную» 

(охрану внутреннего порядка, защиту населения от «разных случайностей» 

приграничной жизни) и «кордонную» (охрану всей Кавказской области от 

набегов со стороны соседних с ней горских племен). Эта служба была, по 

своему боевому содержанию, «малой» войной на Кавказской пограничной 

линии [3], построенной для противодействия набегам горских народов. Эта 

линия проходила по реке Кубани, Малке и Тереке и состояла из крепостей, 

укреплений, фортов, редутов, пикетов и наблюдательных постов. С 

завершением Кавказской войны Кавказская линия потеряла значение и была 

ликвидирована. 

Вот на укреплениях этой линии и нес пограничную службу мой 

прапрапрапрапрадедушка Автоном, один из сыновей Федосия Семеновича, 

который родился в 1820 г. от первой жены. [18]. Автоном Федосеевич 

поступил на службу 25 мая 1841 г. в 11-й конный полк Черноморского 
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казачьего войска [26]. В 1841 и 1842 годах он состоял на пограничной 

кордонной службе в Ольгинском, Абинском и Мостовском укреплениях. 13 

мая 1843 г. его перевели в 8-ой пеший батальон и в 1845, 1846, 1847, 1848, 

1850, 1851 и 1852 годах состоял на внешней службе. В том же батальоне 7 

июля 1848 г. ему присвоили звание урядник [24] (приложение 1).  

В 1853 г. началась Крымская война. В этот год и в следующем, 1854 г., 

Автоном Федосьевич  принимал участие в укреплении границ. С 23 марта по 

27 июня 1854 г. был в резервах в составе Таманского отряда? затем его 

перевели в Феодосийский отряд, в составе которого отправили на 

Севастополь, где он был уже 5 сентября 1854 г. [25].  Его отряд действовал 

против англо-французских и турецких войск. С 23 сентября 1854 г. по 5 мая 

1855 г. Автоном Федосьевич находился в составе Севастопольского полка 

гарнизона, и во время бомбардировки этого города был на передовой 

оборонительной линии. За отличие, оказанное против неприятеля в ходе 

последнего десятидневного бомбардирования, Автоном Федосьевич был 

произведен Главнокомандующим армии военным сухопутными и морскими 

силами в Крыму генерал-адъютантом князем Горчаковым в хорунжие. 

Произошло это 17 апреля 1855 г., когда было объявлено в приказ военного 

министра регулярным войскам за № 28 [26]. Чин хорунжего был первым 

офицерским чином в казацких войсках, который сегодня в современной 

армии соответствует положению лейтенанту [4]. 

В боях Автоном Федосеьвич был ранен осколком бомбы в голову с 

повреждением правой стороны челюсти. За боевые действия в ходе 

Крымской войны был награжден  «Серебряной медалью на Георгиевской 

ленте» (медаль за защиту Севастополя) и «Светло-бронзовой медалью в 

память о минувшей войне 1853 – 1856 годы на Андреевской ленте» (медаль 

«В память войны 1853 – 1856 гг.») [26].  

После окончания Крымской войны и выздоровления служба Автонома 

Федосьевича продолжилась: с 20 декабря 1855 г. по 6 февраля 1856 г. он 

находился в укреплениях 1 части Черноморской кордонной линии [24]. Так 
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называли ряд оборонительных укреплений на правом берегу реки Кубань. В 

1830 г. Черноморская кордонная линия вошла в состав Кавказской линии и к 

1844 г. была разделена на пять частей. Мой прапрапрапрадедушка служил в 

укреплениях 1 части, куда входили посты Редутский, Изрядный, 

Воронежский, Подмогильный, Константиновский, Александрин, 

Малолагерный, Павловский [5]. С 15 мая 1856 года он состоял на службе в 1-

ом отделении Черноморской Кордонной линии [26]. 

Автоном Федосьевич был женат на казачьей дочери Вассы 

Дмитриевой, и у них было трое сыновей и одна дочь. Семья Шевченко 

владела землей в станице Каневской, а уже после смерти Автономае 

Федосьевича земельный надел вырос. В 70-е годы XIX века офицеры – 

участники Кавказской войны получили участки земли в потомственное 

владение. Получила такой участок и вдова Автонома Шевченко [6]. 

Как рассказывала моя прапрапрабабушка Шевченко Анна Феодоровна, 

имя Шевченко Автонома Федосьевича было выбито на мраморной доске 

золотыми буквами и находилось в церкви Сошествия Святого Духа на 

апостолов в ст. Каневской. К сожалению, в 30-е годы ХХ века церковь было 

уничтожена. 

Брат Автонома Федосьевича, урядник Трофим Федосьевич в 1873 г., в 

1878 и 1879 гг. был атаманом в станице Каневской. Станичные атаманы 

выбирались местными казаками и осуществляли на территории 

административную, полицейскую и низшую судебную власть. Получается, 

что станичные казаки доверяли Шевченко Трофиму Федосьевичу, если три 

раза выбирали его атаманом. 

Один из детей Автонома Федосьевича был мой прапрапрадед Пимен. 

Родившись в станице Каневской, он всю жизнь провел там, имел личное 

крестьянское подворье и земельный надел в станице Каневской. Был 

хлебопашцем. Создал большую семью, в которой было девять детей. Шесть 

дочерей получили хорошее образование, трое из них, Агафья, Ксения и 

Мария стали учительницами. Агафья Пименовна и Ксения Пименовна 
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работали в школе в станице Каневской, а Мария Пименовна – в городе 

Пятигорске. Двое сыновей Петр и Григорий закончили пять классов 

Екатеринодарское Александровское реальное училище и состояли 

офицерами на службе в Кубанском казачьем войске в городе Екатеринодаре. 

А вот третий сын Пимена Автономовича – это мой прапрадед Шевченко 

Никита Пименович (1879 г.р.), который в отличие от своих братьев и сестер, 

получил только начальное образование – закончил церковно-приходскую 

школу (приложение 3). 

 Никита Пименович был хлебопашцем и всю жизнь прожил в станице 

Каневской. Он считался крепким и рачительным хозяином, имел в своем 

хозяйстве личный земельный надел 17,5 десятин земли. Его женой стала моя 

прапрабабушка Шевченко Анна Феодоровна (в девичестве Луценко). У них 

родилось пятеро детей и среди них мой прадед Иван (03.07.1914 г.р.) 

(приложение 3). 

Семья жила безбедно, но пришел 1917 г., а вместе с ним революция и 

гражданская война. В сложные и тяжелые времена гражданской войны 

сыновья Пимена Автономовича Григорий и Петр оказалась в эмиграции, а 

Никита с семьей продолжал вести хозяйство и жить в Каневской. Пережив 

тяжелые годы гражданской войны его хозяйство в 1920-е годы во времена 

НЭПа процветало, а сам Никита Пименович относился к середнякам 

(приложение 4).  

В 1930-х гг. проводилась коллективизация, предполагавшая 

насильственную организацию колхозов. Естественно, крепкие хозяйства не 

хотели входить в создававшиеся колхозы и тем самым попадали в ранг 

«кулаков» или «подкулачников», которых необходимо было 

«раскулачивать». Однако мой прапрапрадед, чувствуя общую тенденцию по 

созданию колхозов и желая спасти себя и свою семью в 1930 г. вступил в 

колхоз «Большевик». 

Колхозы получали план, который необходимо было выполнять любой 

ценой. В 1932 году из-за сильной засухи и некачественной обработки земли 
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был низкий урожай. Однако правительство, имевшее международные 

договоры на продажу зерна, не снизило план для колхозов. 13 ноября 1932 г. 

было издано постановление, принятое Северо-Кавказским крайкомом 

ВКП(б) совместно с представителями ЦК  «О ходе хлебозаготовок и сева по 

районам Кубани». В нем говорилось о планах проведения хлебозаготовок, о 

необходимости изъятия излишек хлеба у индивидуальных хозяйств и о 

борьбе с теми, кто зерно не мог сдать или не хотел. Такие люди становились 

саботажниками. К ним отнесли и моего прапрапрадеда. 

Чувствуя, что приближается голод и, желая спасти семью от него, 

Никита Пименович стал прятать зерно. Так как план колхоз должен был 

выполнить любой ценой, то активисты комсомольцы ходили по домам, 

искали зерно и изымали его. 30 декабря 1932 г. пришли с обыском и в дом 

моего прапрапрадеда [27]. 

Позже, моя прапрапрабабушка Шевченко Анна Феодоровна, 

рассказывала моему дедушке Шевченко Николаю Ивановичу, как 

происходил поиск зерна. Эта жуткая процедура производилась следующим 

образом: группа людей активистов железными штырями протыкали землю по 

периметру всего двора. Одну бочку зерна нашли в сарае, а вот другую бочку 

не нашли. Вторая бочка с зерном была спрятана под порогом в доме, и 

активистам и в голову не пришло, что они ходили по зерну.  

Обыск проводили колхозники колхозов «Зарница» и «Большевик» 

Фисан Сергей и Тыщенко Илларион, которые составили акт изъятия десяти 

мешков озимой пшеницы количеством 457 км, из которых в семи мешках 

была пшеница 1-го сорта урожая 1931 г. и в трех мешках 2-го сорта урожая 

1932 г. [27]. Этот акт стал поводом для возбуждения уголовного дела, 

предусмотренного Постановлением Правительства от 7/8 1932 г. Его 

обвинили в воровстве колхозного зерна и в его злостном сокрытии. 

На основании выписки из протокола заседания Президиума сельского 

совета с актом комсода колхоза «Большевик» инспектор 1-го уч. Милиции 

Байрачный завел уголовное дело. В качестве свидетеля был допрошен 
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бригадир бригады № 1 колхоза «Большевик» Сабадаха Федор Антонович, 

который жил в соседнем с Шевченко доме. Он подтвердил, что Никита 

Пименович хлеб воровал с колхозного поля. Дело было передано в суд [27]. 

Никита Пименович виновным себя не признал и на допросе пояснил, 

что спрятанный хлеб не является ворованным с колхозного поля, а это его 

собственное зерно урожая 1929 г., т. е. еще до того как он вступил в колхоз. 

А при вступлении в колхоз, чтоб не сдавать свое зерно, он сложил свой хлеб 

в мешки и спрятал в яму в бочки, и хлеб лежал целый и не пропавший. Как 

записано в обвинительном заключении: «прятал я хлеб потому, что нечего 

кушать, а комсоды ходили и забирали весь хлеб» (приложение 5) [27].  

Заседания Тройки при ПП ОГПУ от 5 марта 1933 г. приняло решение, 

что он виновен в том, что же во время уборки колхозного урожая 

систематически занимался хищением колхозного урожая и прятал его в ямы, 

чем и совершил уголовно наказуемое деяние предусмотренное 

постановлением правительства от 7/8-33 г. В качестве наказания, было 

принято решение выслать Никиту Пименовича через ПП ОГПУ2 в Сибирь на 

пять лет (приложение 6) [27]. В последнем письме домой, он рассказывал о 

том, что их совсем не кормят, а делают неизвестные уколы... Время и место 

гибели Никита Пименовича нам, к сожалению, не известно. 

После ареста Никиты Пименовича, на плечи молодой и хрупкой 

женщины-вдовы моей прапрапрабабушки Шевченко Анны Феодоровны, 

тяжелым грузом легли новые испытания. Оставшись одна, она сама подняла 

и вырастила пятерых детей. Дети закончили церковно-приходскую школ, а 

младший сын Анатолий закончил 9 классов, что по тем временам было очень 

престижно. 

Все дети Шевченко Анны Феодоровны, повзрослев, стали работать в 

колхозе «Победа» в станице Каневской. Но первым, кто пошел работать в 

колхоз учеником слесаря, был мой прадед Иван Никитович. После ареста 

 
2 полномочное представительство Объединенного государственного политического управления 
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отца, он стал старшим мужчиной в семье и считал себя обязанным помогать 

маме поднимать остальных детей. 

Другие два сына Пимена Автономовича Григорий и Петр (приложение 

7) в ходе гражданской войны оказалась в эмиграции. Петр сразу уехал в 

Чехию, а Григорий сначала в Грецию, а затем поехал к брату Петру, который 

обосновался в Праге (приложение 8) [28]. Был штабс-капитаном и входил в 

общество галлиполийцев [12]. Это общество было создано в 1921 г. в городе 

Галлиполи (ныне Гелиболу) в Турции среди эмигрировавших офицеров 

русской армии генерала Врангеля. Это была массовая организация, которая 

имела отделы во всех европейских странах, в том числе и в Чехословакии.  

Вообще в Чехословакии оказалось много казаков, эмигрировавших из 

России, и они с 1921 г. создавали там казачьи общества и организации. 

Целью таких организаций, так же как и общество галлиполийцев, была 

помощь в трудоустройстве, адаптации, оказании медицинской и социальной 

заботе, сохранении национальных традиций. Деятельность этих общество 

позволяла сохранить русскую культуру, воинские традиции, язык эмигрантов 

и помогала объединять эмигрантов из России. Петр Пименович поступил на 

химический факультет в Техническом университете, и будучи студентом 

входил в число членов «Союза русских студентов» [29], потом он стал 

членом «Общества русских инженеров и техников в Протекторате» 

(приложение 9) [31],  созданном в 1921 г. с целью объединения русских 

эмигрантов – инженеров и техников и подготовки новых технических кадров. 

В частности Общество кубанцев при содействии чехословацкого 

правительства оказывало поддержку, в том числе и материальную, многим 

казакам, желавшим закончить высшие и средние учебные заведения [9]. 

Также Петр Пименович в чине хорунжего был атаманом Кубанской Казачьей 

станице в Праге (приложение 10) [30]. Петр Пименович окончил 

университет, в 1926/27 учебном году он защитил диссертацию 

«Каталитическое восстановление бензидина» в Чешском техническом 
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университете при Карловом университете и получил докторскую степенью 

Став доктором естественных наук, он преподавал в Пражском университете. 

В 1939 г. немецкие войска оккупировали Чехословакию. В ней 

устанавливаются законы Германии, начинает действовать гестапо, которое 

проводит аресты и смертные казни. В обществе началась чистка от 

«неарийцев», преследование и уничтожение евреев. Для того чтобы 

сохранить работу и жизнь необходимо было получить «Свидетельство об 

арийском происхождении». Для получения этой бумаги требовалось 

свидетельство о рождении и крещении заявителя, о крещении и 

бракосочетании его родителей и его бабушек и дедушек [10]. О выдаче 

такого свидетельства об арийском происхождении Григорий Пименович 

пишет ходатайство в Управление по делам Российской Эмиграции в Берлин. 

Для подтверждения его слов атаман Общеказачьего объединения в 

Германской империи на основании свидетельских показаний и 

удостоверения атамана Кубанской казачьей станицы в Праге, выдает ему 1 

июня 1941 г. удостоверение, подтверждающее, что Григорий Пименович 

«вероисповедания православного, есть коренной казак Кубанского Казачьего 

Войска». И хотя, как указано в удостоверении «можно с полной 

достоверностью утверждать, что нет, и не может быть никаких фактов, 

которые могли бы вызвать какие-либо сомнения в арийском происхождении 

Григория Шевченко» (приложение 11) [32], в получении такого 

свидетельства ему отказали. Что было дальше с  Григорием Пименовичем, 

мы не знаем. Нам известно только, что он умер в апреле 1945 г. 

Петр Пименович женился на чешке и в 1947 г. у них родились два 

мальчика близнеца Юрий и Владимир (приложение 12). До 1945 г. семья 

жила обеспечено, затем жалование Петру Пименовичу стали снижать, да так, 

что «едва хватает в обрез на больше чем скромное существование. Особенно 

остро стоит у нас вопрос с питанием, так как мальчики растут, а с ростом 

растет и аппетит» (приложение 13).  
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В 1953 г. Первым секретарем ЦК КПСС стал Никита Сергеевич 

Хрущев. С его приходом в стране начинается период «оттепели», когда стали 

осуждать культ личности Сталина и репрессии, освобождать политических 

заключённых, начинается относительная либерализация политической и 

общественной жизни, открытость западному миру. В этих новых условиях 

Петр Пименович рискнул написать родственникам. Писал на тот адрес, где 

когда-то жил его отец Пимен Автономович и прошло его детство: ст. 

Каневская, пер. Красный, 4. В этом доме жили три его сестры Агафья, Анна и 

Ксения, с которыми у него и началась переписка. 

В этой переписке Петр Пименович просит своих родных поддержать 

его в таком сложном вопросе как возвращение на Родину. О причинах 

возвращения в Россию, он пишет, что очень тоскует по родным местам, 

хочет, чтобы будущее его сыновей было связано с русским обществом. Его 

мальчики учатся в школе на «отлично», и являются первыми учениками в 

школе. В младших классах это им сильно вредило, вызывая бешенную 

ненависть и зависть, «что дикие, русские по происхождению дети, далеко 

лучше учатся, чем дети культурнейшего европейского народа» (приложение 

14). Он пишет о том, что изменилось отношение чехов к русским, и они 

относятся к нам высокомерно: «На нас смотрят как на непрошенных гостей и 

в соответствии с этим часто искусственно создаются затруднения. Чехи 

русских не любят и их проявления «верноподданических» чувств по 

отношению к СССР не искренние. Воспитанные в течение веков под 

влиянием  немецкой «культуры», они привыкли смотреть на русских  

глазами немцев. «Русские де варвары, а мы культурные». Это взгляд чехов и 

партийных и не партийных» (приложение 15). И третья причина, которая 

заставляла его думать о возвращении на Родину это материальное 

благополучие. По чешским законам он должен выйти на пенсию с 1 января 

1959 г., но ее размер такой, что «на нее сможет существовать 1 человек 

семьи, принимая во внимание дороговизну съестных припасов и пр... Когда я 

буду жить с семейством в СССР «пенсию» будут мне посылать. Ее 
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«стоимость» в СССР будет выше, так как там съестные припасы и вообще 

питаться дешевле в 3 раза, а питание, это у нас самое главное» (приложение 

16). 

24 сентября 1958 г. он подал заявление в консульский отдел пражского 

посольства СССР о желании переселиться на жительство в СССР и с 

просьбой на разрешение въезда в СССР. Пока ему надо было получить 

разрешение на въезд в СССР, а уже потом решать вопрос о принятии 

гражданства СССР. Как пишет Петр Пименович: «Консул говорил мне, что 

препятствий опасаться не следует. Но что эта процедура может закончится в 

течение 1,5 – 2 лет» (приложение 17).  

Он понимал, что придется решать много вопросов, связанных с 

работой, квартирой, устройством сыновей в школу. Понимал, что расстается 

с женой надолго, потому что ей, как чешке, будет труднее получать 

разрешение на въезд в страну и тем более гражданство СССР. Понимал, что у 

сыновей будут трудности, связанные с тем, что им придется общаться только 

на русском языке. А пока его сыновья изучали русский язык в школе и 

практиковались в знании языка – писали письма на русском языке своим 

русским родственникам. Он понимал, что его докторский диплом, 

полученный в Чехословакии, не рассматривается в СССР как документ 

ученой степени, а признается только как документ о получении 

университетского образования. Его это не сильно беспокоило. Его волновал 

только вопрос трудоустройства и он готов был идти работать даже на завод. 

Петр Пименович был готов на преодоление любых трудностей, так как 

единственным спасением для своих сыновей он считал возвращение на 

Родину: «и будь со мной на Родине что будь, – я буду счастлив прежде всего 

сознанием того, что мои мальчики у себя на Родине между своими 

соотечественниками и следовательно, их судьба находится в надежных 

руках!!! Это самое главное, скажу больше, эта моя заветная мечта, а если она 

исполнится, мне легче будет расстаться с жизнью, когда придет мой час» 

(приложение 18). 



17 
 

Родственники откликнулись. Они помогали советами, поддерживали 

добрым словом, готовы были на первое время принять их к себе домой. Но 

письма перестали приходить и родственники подумали, что, наверное, Петр 

Пименович умер, так и не приехав на Родину. Однако, на сайте Ольшанского 

кладбища мы узнали, что доктор, инженер Петр Пименович умер в 1971 г. 

[12]. Что помешало ему осуществить мечту, почему он не вернулся в Россию, 

мы не знаем. 

                                       Заключение  

Погрузившись в двухвековую историю своей семьи, я узнал много 

нового о жизни своих родственников, о тех испытаниях, которые им 

пришлось вынести. Узнал, что мои родственники были атаманами казачьих 

войск, как в Российской империи, так и в эмиграции. А это значит, что люди, 

которые их выбирали, уважали и доверяли моим предкам.   

Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война 

вызвали раскол среди казаков. Такой же раскол произошел и в казачьем роду 

Шевченко. Но мой казачий род выстоял, продолжается во мне и будет 

продолжаться в моих детях. Они пережили тяжелое и жестокое время 

репрессий, но не озлобились, а нашли в себе силы жить дальше ради своих 

внуков. Мои родственники казаки достойно выполняли свой долг на фронтах 

Великой Отечественной войны: прадед Иван Никитич и его брат Анатолий 

воевали, имеют боевые награды. Прадед попал в плен к немцам и был в 

лагере Langenstein-Zwieberge, потом в советском фильтрационном лагере. 

Всю жизнь проработал в колхозе и награжден почетными грамотами и 

званием «Ударник Коммунистического труда». Вырастил и достойно 

воспитал трех сыновей, одним из которых является мой дедушка Николай 

Иванович. Честный труженник, который на пенсию вышел в шестьдесят лет 

в звании «Советник государственной налоговой службы второго ранга» и за 

свою жизнь имел много благодарностей, в том числе и от руководителя 

Федеральной Налоговой службы.  
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Служить своему Отечеству хотели и попавшие в Чехословакию братья 

Петр и Григорий. Тоскуя по Родине, они продолжают жить, участвуя в 

обществах, которые способствую сохранению культуры кубанских казаков. 

Петр Пименович воспитал своих сыновей, так, как воспитывали его, в 

большой казачьей православной семье: чтить старших, верить в Бога, 

служить Родине. Даже в письмах от его сыновей веет добротой, заботой и 

любовью к своим родственникам в Росси, которых они никогда не видели и 

знали только по рассказам своего отца Петра Пименовича (приложение 19).  

Мне кажется, что выжить, пройти через все лишения и остаться 

человеком – в этом моим предкам помог твердый казачий характер. Я 

лишний раз испытал гордость за казачество, и в очередной раз понял, почему 

советская власть боялась казачество. Их есть, за что уважать и чего бояться.  

Данное исследование имеет практическую значимость для моей семьи 

и для будущих поколений и является примером терпения, уважения и любви 

к своим корням. 

Результаты моего исследования можно использовать на уроках 

истории, кубановедения, а как же всем, кто хочет в дальнейшем изучать свою 

родословную. 
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Приложение 1. ГАКК. Дело Войскового черноморского казачьего 

войска. Послужные списка хорунжих Черноморского казачьего войска за 

1856 г. Р – 396, опись 2, дело 160, лист 765, 766 [22]. 
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Приложение 2. Архив ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Дело № 

355 по обвинению гражданина Каневской Шевченко Никиты Пименовича по 

Постановлению ВЦИКа от 7/8-32 года. Арх. № 60734 [25]. 
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Приложение 3. Приложениеграфия семьи Шевченко, примерно в 1924 – 

1925 гг.  

 По центру (в красном круге) Шевченко Пимен Автономович, слева (в 

синих кружках) его сын Шевченко Никита Пименович с женой Анной 

Феодоровной. Внизу сидит (в зеленом кружке) сын Никиты Пименовича 

Шевченко Иван Никитович, слева от него его брат Шевченко Анатолий 

Никитович. 
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Приложение 4. Архив ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Протокол 

допроса Шевченко Никиты Пименовича из уголовного дела № 355, лист 5 

[25]. 
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Приложение 5. Архив ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

Показания по существу Шевченко Никиты Пименовича из уголовного дела 

№ 355 [25]. 
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Приложение 6. Архив ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Выписка 

из протокола № 254 заседания Тройки при ПП ОГПУ СКК и ДССР от 1933 г. 

5 марта из уголовного дела № 355 [25]. 

 

Приложение 7. Шевченко Петр Пименович (в красном кружке) и 

Григорий Пименович, примерно 1918 г. 
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Приложение 8. ГА РФ. Анкетно-регистрационная карточка № 2894 на 

Шевченко Григория Пименовича [26]. 
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Приложение 9. ГА РФ. Выписка из списков принятых новых членов в 

циркулярном письме № 14 Союза русских инженеров и техников в 

Протекторате Чехия и Моравия от 10 сентября 1941 г. P – 5759, опись 1, дело 

111, лист 95 [29]. 
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Приложение 10. ГА РФ. Сообщение от 16 января 1945 года в адрес 

Начальнику Юго-Восточного отдела Объединения Русских воинских союзов 

полковнику С.Д. Гегелашвили. P – 5796, опись 1, дело 27, лист 214 [28]. 
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Приложение 11. Удостоверение от атамана Общеказачьего 

объединения в Германской империи [32]. 
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Приложение 12. Шевченко Петр Пименович с сыновьями Владимиром 

и Юрием. 
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Приложение 13. Лист 2 из письма Шевченко Петра Пименовича, 

написанного 6 декабря 1958 г. 
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Приложение 14. Лист 4 из письма Шевченко Петра Пименовича, 

написанного 6 октября 1958 г. 
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Приложение 15. Лист 4 из письма Шевченко Петра Пименовича, 

написанного 6 декабря 1958 г. 
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Приложение 16. Лист 3 из письма Шевченко Петра Пименовича, 

написанного 6 октября 1958 г. 
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Приложение 17. Лист 1 из письма Шевченко Петра Пименовича, 

написанного 8 апреля 1958 г. 
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Приложение 18. Лист 2 из письма Шевченко Петра Пименовича, 

написанного 10 ноября 1958 г. 
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Приложение 19. Лист 1 из письма Шевченко Юрия Петровича, 

написанного 6 декабря 1958 г. 


