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Все, кому дорого и настоящее, и будущее России,- говорил Сысоев,- должны 

стремиться к просвещению и изучению Родины. В особенности  в этом 

нуждается Кубанская область, которая имеет за собою историческое 

прошлое и , по-видимому, будет иметь блестящее промышленное развитие 

вследствие необыкновенного обилия даров природы» .1 

        Конец 19-начало 20 века характеризуется оживлением научной 

деятельности в провинции, зарождением и  становлением краеведения. 

Характерными чертами развития дореволюционной исторической науки в 

этот период были понимание серьёзной научной значимости работы 

провинциальных историков и краеведов,  тесная взаимосвязь  столичных 

учёных-профессионалов  и археологов,  историков –любителей. На местах 

складывается широкий и образованный круг людей, занимающихся 

краеведческими исследованиями, формируется поколение историков –

краеведов. Обращение местных исследователей к изучению истории 

«народной жизни» -в чём, несомненно, складывалось влияние 

народничества- привело к формированию общественного интереса в 

провинции к истории, археологии и этнографии края, образованию 

провинциальных научных обществ. Именно на 1890-1910гг. приходится 

массовое возникновение краеведческих обществ, являющимся одним из 

элементов системы научных обществ, сложившейся в пореформенной 

России. 

     Краеведческие общества объединяли не только учёных- специалистов, но 

и широкие круги местной интеллигенции. Они были  многочисленны по 

составу, многоотраслевыми  по деятельности и стремились всесторонне 

изучить губернию и область,  природные ресурсы,  живой растительный мир, 

историю, археологию, этнографию. 

    Краеведческие общества действовали по единообразным программам, 

включающим раскопки памятников, сбор сведений о них, составление 

археологических карт губерний и областей, формирование коллекций 

местных музеев, подготовку и издание материалов по истории края. На таких 

же  основах была построена деятельность Общества любителей изучения 

Кубанской области. 

  «Потребность широкого изучения Кубанской области и объединения 

местных научных сил сознавалась уже давно и не раз высказывалась. Она в 

известной степени удовлетворялась деятельностью областного  



1Известия общества любителей изучения Кубанской области.-вып. 1.-Екатеринодар.-

1899.-с.1 

статистического комитета. Но эта деятельность несколько ограничена в силу 

обычных условий организации комитета как официального учреждения. 

удовлетворяющего прежде всего текущим государственным нуждам. 

Возникла мысль об учреждении архивной комиссии. К сожалению,  эта 

мысль не осуществилась». 

     Впервые вопрос о создании любительского общества кубанских краеведов 

был поднят на  страницах печати Василием Михайловичем Сысоевым, 

учителем Екатеринодарской  мужской гимназии. Он поставил цель 

всесторонне исследовать Кубань силами местной интеллигенции, которую 

,по его мнению, следовало объединить в какой –либо центр, связанный с 

ведущими учебными и научными учреждениями  России. Сысоев 

опубликовал 2 апреля1896 года в «Кубанских областных ведомостях» статью 

«Об обществе изучения Кубанской области», в которой обосновывал 

необходимость создания общества краеведов, излагал задачи, цели. 

программу общества. Идеи Сысоева встретили положительный отклик в 

среде интеллигенции. Кто же такой Василий Михайлович Сысоев? Почему 

он так хотел , чтобы велось такое изучение края? 

 Родился он 20 декабря 1864 года в древнем уездном городе Тверской 

губернии Кашине, известном с 1237 года-времени нашествия Батыя. Это был 

типичный русский городок. 

Родители Сысоева Михаил  Гаврилович и Анна Кузьминична, коренные 

жители этих мест, были людьми религиозными и принадлежали к сословию 

мещан- к тому сословию, на  котором. как и на крестьянстве, держались 

вековые устои государства Российского. Кашинское  уездное училище, 

Тверская гимназия, костромская гимназия, Московский университет. Словом 

,Василий Сысоев получил великолепное образование. Ещё будучи на 

студенческой скамье , он увлёкся и посвятил  себя редкой науке-археологии. 

Молодой учёный был избран членом –корреспондентом императорского 

Московского Археологического Общества. Приехав в наш край, он стал 

подлинным его исследователем. 

   По поручению Императорского Московского археологического общества 

Василий Сысоев в 1892 году отправился на Западный Кавказ для 

исследования мегалитических памятников древности- дольменов, 



рассыпанных цепочкой по склонам гор или стоящих в одиночку на речных 

откосах. 

    Увлечённый исследователь совершает многотрудное и многодневное 

летнее путешествие по древним горам. Опускается в мрачные ущелья. 

Взбирается на труднодоступные скалы. сохранившие следы былой 

цивилизации. 

    В.М. Сысоев, чтобы быть ближе к «предмету» своих увлечений и 

исследований (к горам Кавказа). переезжает на постоянное жительство в 

Екатеринодар, где работает  преподавателем древних языков, истории и 

географии в мужской гимназии. 

   Летом 1896 года В.М. Сысоев изучает  Курджипский курган ,описывает 

находки , сделанные в нём. И свой отчёт отсылает в столицу для публикации. 

Василий Михайлович даёт обстоятельную статью о метеорологических 

наблюдениях на Кубани и в Черноморской губернии, столь важные для 

сельского хозяйства. Помогает профессору Веселовскому вести раскопки, 

выбирает предметы старины, найденные в курганах кубанской области, для 

археологической выставки в Петербурге.2  

   Как известно, в 1879 году Евгением Дмитриевичем   Фелицыным  было 

положено начало исторического музея. Его работу продолжил Василий 

Андреевич Щербина. В 1986 году во главе музея стал В.М. Сысоев и ,желая 

привести , как он писал «этот сырой материал в некоторый порядок»,занялся 

научной систематизацией. Он,  воспользовавшись  описанием вещей, 

сделанным его предшественником В. А. Щербиной , продолжил начатую 

работу и кратко описал все многочисленные предметы, чтобы дать хотя бы  

общее понятие о них, весьма сожалея что большое число ценнейших 

археологических находок, добытых в кубанской области, хранится в музеях 

Петербурга, Москвы, Одессы, Тифлиса. И теперь Сысоев вынашивал мысль: 

как бы приобрести гипсовые слепки или же фотографические снимки этих 

древностей. Но. как всегда , весь вопрос упирался в отсутствие материальных 

средств. 

  Разбирая предметы, Василий Михайлович обнаружил ,что славное 

Запорожье и его законные наследники-кубанцы –в экспозиции представлены 

весьма скромно ,а казачьей старины и того меньше…Понимая культурную 

роль и значение музея который по его  определению является «прекрасной 

иллюстрацией. живой фотографией прошлого»,или как он же 



говорил.»постоянной выставкой», Сысоев поддерживал  ходатайство 

местных энтузиастов об основании самостоятельного, штатного учреждения»  

2 Кубанские областные ведомости.-1897.-8 апр. 

 

справедливо считая, что край , имеющий «свой музей» , может называться  

цивилизованным. И он обращается к жителям Кубани. почитателям и 

ревнителям материально помочь в создании областного исторического музея. 

  В следующем году Сысоев. неугомонный в своей  деятельности 

.высказывает  и другую интересную идею: а почему бы в Екатеринодаре  не 

создать научное общество, вокруг которого могли бы объединиться все 

творческие силы Кубани? Ему помогал другой энтузиаст-А.Н. Дьячков –

Тарасов.  

   Найдя сочувствие и поддержку среди кубанцев,  В М Сысоев публикует 

статью «Об обществе изучения Кубанской области». Спустя месяц 

собрались15 человек энтузиастов, обсудили организационные вопросы, устав 

планируемого общества. Его решили назвать просто, без всяких претензий-

Общество любителей изучения Кубанской  области  (сокращённо –ОЛИКО). 

21 декабря 1897 года-это день рождения ОЛИКО, цель которого-

«исследование и описание Кубанской области. Председателем правления 

общества единогласно избран В.М Сысоев. 

     В июне –июле 1898 Сысоев с другими членами общества в Карачаеве. где 

производит археологические раскопки  близ Сентинского храма. Отчет о 

поездке помещает в « Известиях Общества любителей изучения Кубанской  

области» Здесь же даёт «Очерк из истории  Тмутараканского  княжества». 

В 1899 В.М. Сысоев на заседании общества сделал сообщении о 

предстоящем праздновании 100-летней годовщины со дня рождения 

великого русского поэта А.С. Пушкина  высказал мысль об открытии в 

Екатеринодаре  публичной библиотеки его имени. 29 января 1900 года 

благодаря усилиям и стараниям общественности и городского 

самоуправления, библиотека им. А.С. Пушкина была  открыта. 

    Влюблённый в науку, Сысоев мог привлечь к себе многих энергичных 

людей, каким был сам и заинтересовать деятельностью Общества даже 

наказного атамана Я.Д. Маламу.  Работы Сысоева по археологии были по 

достоинству оценены русскими учёными и ,в воздаяние его заслуг. он 27 



февраля 1903 года единогласно избран  действительным членом 

Императорского Московского Археологического Общества. 

   В тот же год на свой страх и риск  открывает в Екатеринодаре мужское 

учебное заведение (с курсом прогимназии), надеясь со временем 

преобразовать его в полную казённую гимназию. Горожане охотно отдавали 

учиться детей в эту прогимназию, зная Василия Михайловича как даровитого 

педагога. Однако дело его было обречено на неудачу. Сысоев навсегда решил 

покинуть Екатеринодар , которому  он так много отдал энергии и своего 

таланта. Его пригласили на работу в Новороссийскую гимназию. Уезжая, он 

дарит богатую археологическую коллекцию, лично собранную им в 

экспедициях,  картинной галерее им. Ф. А. Коваленко. С тяжёлым сердце он 

покидает казачью столицу. 

    Дела ОЛИКО пошатнулись.  издания  прекратились и сошли на нет. 

Только с приходом к атаманской булаве коренного кубанца М. П. Бабыча 

начался новый подъём деятельности ОЛИКО. Но к этому времени его 

создателя в Екатеринодаре  уже не было. Имя Сысоева исчезает с газетных 

полос. В 1913 году он ещё помещает свой  научный  труд «Карачай в 

географическом. бытовом и историческом отношении» в « Сборнике 

материалов по описанию местностей и племён Кавказа». Это была ,пожалуй 

,последняя его заявка о себе. Он умолк, затих ,затерялся среди новых имён. 

Перед революцией он работал в городе Кутаиси инспектором мужской 

гимназии. Где. когда, как завершилась  жизнь этого незаурядного человека 

узнать не удалось. Но имя Василия Михайловича Сысоева, педагога, 

археолога, культурного деятеля и журналиста, сохранилось  в летописи 

Кубани. 
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