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РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ : ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
RAZUMOVSKY READINGS : RESULTS AND PROSPECTS

9 и 10 ноября в МГУТУ им. К.Г. Разумовского состоялась пер-
вая Всероссийская конференция «Разумовские чтения», приуроченная 
к празднованию 70-летия университета. Событие объединило исследо-
вателей, преподавателей и студентов всех факультетов и стало итого-
вым научным мероприятием МГУТУ в 2023 г.

В своем приветственном слове ректор МГУТУ доктор философ-
ских наук Арсений Станиславович Миронов отметил значение вуза, за-
тронул историю его становления, а также обозначил перспективы его 
развития. Университет имени К.Г. Разумовского не просто лидирует 
на поле российского образования, находясь в «Первой лиге», т. е. пер-
вой сотне лучших вузов, но, согласно данным национальных рейтингов 
за 2023 г., занимает и более высокие позиции. Об этом свидетельству-
ют и результаты публикационной активности, и уровень образования, 
и успешность внедрения передовых технологий… «Достигнутый уро-
вень — результат долгой и сложной работы. Поколениями профессор-
ско-преподавательского состава в нашем университете накапливался 
драгоценный опыт, создавались исследовательские и педагогические 
традиции, рождались и функционировали научные школы. Здесь пре-
подавали известнейшие ученые, академики, лидеры научных направ-
лений. МГУТУ — не скороспелка 1990-х годов, он прошел славный путь. 
Мне хотелось бы подчеркнуть: наше нынешнее положение — это ваша 
коллективная заслуга. Усилиями тех, кто работал здесь ранее, и тех, кто 
трудится ныне, сегодня университет занимает в сфере образования вы-
сокое положение», — подчеркнул А.С. Миронов.

Преподавателей и сотрудников, которые успешно работают се-
годня, внося значительный вклад в развитие вуза, ректор наградил ме-
далями и почетными грамотами.

Кроме рукоплесканий и поздравлений в зале звучали привет-
ствия, традиционные для казаков.   

— Здоровы ли, братья-казаки и сестры-казачки? — так принято 
обращаться со сцены в казачьем вузе.

— Слава Богу! — громко и дружно отвечал зал.
Специалисты из университетского Научного центра истории 

казачества (НЦИК), преподаватели и сотрудники МГУТУ представили 
свои доклады и исследовательские разработки на пленарном круглом 
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столе «Спорные вопросы истории казачества». Всего прозвучало 8 до-
кладов — как очно, так и дистанционно, присутствовало же, в том числе 
дистанционно, около 70 человек. Были представлены работы исследо-
вателей из Москвы, Ростовской, Волгоградской, Екатеринбургской об-
ластей, с Кубани.

Открыл пленарное заседание профессор исторического факуль-
тета МГУ, проректор по научной работе МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. В своем 
докладе «Древнейшие известия о русских казаках в разрядных источ-
никах» он представил обзор носителей информации, разделив их на не-
сколько видов: летописи, иностранные источники, архивные докумен-
ты (в очень незначительном количестве). 1444-й год был обозначен 
как хронологическая веха, когда впервые в летописи упоминается такое 
явление, как русское казачество. На службе же у русских государей были 
не только русские, но и тюркские казаки. Вторая ключевая дата — нача-
ло 1550-х гг., когда воинские «разряды», т. е. разрядные книги впервые 
фиксируют русских казаков как крупную ратную силу — они приняли 
участие в многолетней вооруженной борьбе Русского государства с Ка-
занью. Вопреки сложившемуся представлению, казаки-татары на цар-
ской службе не стояли в стороне от этих сражений. Они активно воевали 
вместе с русскими ратями и с Крымским, и с Казанским ханствами. Осо-
бое внимание Д.М. Володихин обратил на роль казаков в триумфальном 
взятии русскими войсками Астрахани.

Выяснению и уточнению смыслового содержания терминов 
и понятий, используемых письменными источниками, был посвящен 
доклад  кандидата исторических наук, директора НЦИК, старшего на-
учного сотрудника ЦВИР ИРИ РАН Александра Витальевича Малова 
«Казачий голова: границы термина и понятия». Чин казачьего голо-
вы нередко путают со званием казачьего атамана, поэтому опреде-
лить понятие было необходимо. Фрагментарные данные источников 
за XVI — начало XVII в. не позволяют четко проследить отличия в по-
ложениях казачьего атамана и казачьего головы, что порой приводит 
к заблуждениям. А.В. Малов провел разыскание, выявив почти два 
десятка вариантов чина головы различных категорий ратных людей 
Московского государства: «Характеристика этих чинов, а также сопо-
ставление их с чинами атамана, есаула, тархана позволяет прояснить 
структуру и систему организации отрядов ратных людей традицион-
ных для России XVII в. “строев”. В большинстве “украинных” (на южной 
“украине”) и “польских” (от “Поля”, “на Поле”) городов чин стрелецкого 
головы совмещался с казачьим головой — голова казачий и стрелец-
кий». В целом же, считает исследователь, «положение казачьего голо-
вы зачастую неотделимо от положения головы городовых стрельцов, 
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очень близко положению татарского головы и головы станичного (ста-
ничной службы)… такими головами могли быть лишь православные 
дети боярские (служилые по отечеству). Пожалование в чин казачьего 
головы бывших атаманов (или есаулов и казаков) также имело место, 
но только через и после аноблирования оных служилых людей — запи-
си в дети боярские, как и в случаях со стрелецкими, татарскими и ста-
ничными головами».

На тему «Обновленное родословие оренбургского войскового 
атамана А.И. Дутова» выступила Наталья Валерьевна Иртенина, член 
Союза писателей России, редактор журнала «Вестник МГУТУ», иссле-
дователь генеалогии казачества. Александр Ильич Дутов, атаман Орен-
бургского казачьего войска, один из лидеров Белого движения — яркий 
выразитель чаяний русского казачества времен политической смуты 
в России и Гражданской войны. Но об отдаленных его предках, волж-
ско-самарских казаках, живших в XVIII в., почти не было никаких све-
дений. Между тем судьба этого самарско-оренбургского казачьего рода 
представляет интерес не только как составляющая биографии атамана 
Дутова, но и как часть истории самарского и вообще волжского казаче-
ства. Эти сведения будут полезны и для историков Оренбургского ка-
зачьего войска, поскольку в его создании и развитии самарские казаки 
принимали самое непосредственное участие.

Коснувшись истории самарского казачества, Н.В. Иртенина про-
следила историю рода Дутовых до начала XVIII в. «Внесены дополнения 
и уточнения в поколенную роспись, составленную в 2005 г. биографом 
атамана А.В. Ганиным. В родословии Дутовых сделана существенная 
подвижка вглубь XVIII в., в первую половину столетия. Генеалогический 
поиск проводился по документам областных архивов Самары и Орен-
бурга: по метрическим книгам и исповедным ведомостям, ранее не за-
действованным в генеалогии этого рода, а также по документам Россий-
ского архива древних актов», — сообщила докладчица.

Об одном из документальных источников истории Граждан-
ской войны на Тереке — рукописи полковника Генерального штаба 
Георгия Степановича Хутиева — рассказал Юрий Сергеевич Пыльцын, 
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник НЦИК. 
Воспоминания полковника Г.С. Хутиева «Борьба терских казаков 
с большевиками» на данный момент не опубликованы, рукопись на-
ходится в собрании Государственного архива Российской Федерации. 
Архивное дело содержит три работы Г.С. Хутиева: «На Тереке в 1917 
и 1918 году. Борьба терских казаков с большевиками», «Несколько 
дней в северо-кавказских горских войсках», «На Тереке в 1919 и 1920 
году». В своем выступлении Ю.С. Пыльцын очертил основные вехи 
биографии полковника Хутиева, отметив, что жизнеописание офи-
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цера-генштабиста известно только в общих чертах. Более подробно 
в докладе было рассказано о его труде — отмечены те ключевые мо-
менты Гражданской войны на Тереке, которые редко попадали в поле 
зрения мемуаристов и исследователей, показано, какие новые факты 
содержатся в работе Хутиева. Докладчик провел сравнение некоторых 
утверждений полковника с известиями из других источников, что по-
зволило выявить сходство и противоречия между разными историче-
скими источниками.

В других докладах в рамках пленарного круглого стола были 
затронуты темы и вопросы, связанные с историей кубанского, донского 
и запорожского казачеств, белого казачества в эмиграции.

Секционные заседания конференции проходили в формате фа-
культетских встреч, на которых студенты и преподаватели выступали 
с докладами по направлениям своей научной работы. Так, на факультете 
социально-гуманитарных технологий обсудили современные тенден-
ции психологии управления, психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в концепции К.Д. Ушинского, творческие 
подходы в эскизном дизайн-проектировании, современные информаци-
онные вызовы, инновационные векторы в обучении иностранным язы-
кам в вузе и другие темы.

На факультете биотехнологий и рыбного хозяйства подняли тему 
бизнеса, науки и образования, связанных с аквакультурой. На факуль-
тете пищевых технологий и биоинженерии обсудили нутрициологию 
в контексте сбережения здоровья населения. На юридическом факуль-
тете рассмотрели правовое обеспечение «Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации», а также стратегические на-
правления и приоритеты развития экономики в условиях современных 
глобальных вызовов.

«Разумовские чтения» 2023 г., приуроченные к 70-летию МГУТУ, 
продемонстрировали новые научные направления в деятельности уни-
верситета, так сказать, предъявили подготовленную почву для рожде-
ния новых научных школ в стенах вуза, связанных в том числе с истори-
ей казачества. В дальнейшем предполагается проводить «Разумовские 
чтения» ежегодно.
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