
                   

Паспорт    

  

1. Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния 

Российской Федерации. Прозвища жителей в казачьих поселениях 

Кировского района Ставропольского края. 

  

2. Вид объекта 

Устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском 

языке, языках и диалектах народов Российской Федерации. 

  

3. Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального 

этнокультурного достояния Российской Федерации 

Русские. Терские казаки. 

  

4. Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального 

этнокультурного достояния Российской Федерации 

Русский язык. 

  

5. Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального 

этнокультурного достояния Российской Федерации 

Православие. 

  

6. Наименование места (мест) бытования объекта 

Кировский район находится на юге Ставропольского края, на границе с 

Кабардино-Балкарской Республикой, протянувшись с юго-запада на северо-

восток вдоль рек Малки, Золки и Куры. Общая площадь района составляет  

1386,00 кв. км. В его границах расположено 23 населенных пункта. Район 

был образован в 1935 г., будучи выделенным из состава Георгиевского 

района Северо-Кавказского края. Его первоначальное название – 



Аполлонский, получено от имени станции Аполонской Северо-Кавказской 

железной дороги. В 1937 г. Аполлонский район вошел в состав 

Орджоникидзевского (с 1943 г. – Ставропольского) края. В 1963 г., в связи с 

укрупнением административных единиц края, район был упразднен. Его 

территории передали Георгиевскому и Курскому району. 11 декабря 1970 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Кировский 

район в современных границах с центром в станице Новопавловской (с 1981 

г. – город Новопавловск) (История городов и сел Ставрополья: Краткие 

очерки / Научные редакторы – проф. Д.В. Кочура и проф. А.А. Кудрявцев. – 

Ставрополь, 2002. С. 343-344). 

4 октября 2004 г., в соответствии с Законом Ставропольского края «О 

наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом 

городского, сельского поселения, городского округа, муниципального 

района», было образовано муниципальное образование Кировский 

муниципальный район. С 1 мая 2017 г., в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 5 декабря 2016 г. № 116-кз, все муниципальные 

образования Кировского муниципального района были преобразованы в 

Кировский городской округ. В границах Кировского района находятся 

поселения, основанные волжскими и полтавскими казаками, а также 

переведенными в казачье сословие крестьянами-переселенцами: город 

Новопавловск, станицы Зольская, Марьинская, Старопавловская (http://kir-

portal.ru/city/history.php). 

Станица Старопавловская была основана в 1829 г. в ходе переселения 

казаков Волгского полка с ранее упраздненных укреплений Азово-

Моздокской линии. Предки старопавловцев – волжские казаки, водворенные 

в 1777-1779 гг. на новую укрепленную Линию. Они, в количестве 102 семей, 

основали станицу Павловскую возле крепости Св. Павла Азово-Моздокской 

линии. После того, как крепость потеряла свое военное значение, по плану 

генерала А.П. Ермолова в 1829-1830 гг. казаков переселили на реку Малку, к 

пограничному Пробежному посту. Первое название станицы на новом месте 
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– Пробежная, было отвергнуто ее жителями, которые настаивали на 

возвращении исторического названия – Павловская. Прежнее название 

восстановили в 1842 г. (Колесников В.А. Станицы Ставрополья. Историко-

статистический и топонимический справочник (последняя треть XVIII в. – 

1917 г.) – Москва, 2012. С. 287-291). 

В 1848 г. на месте, где когда-то располагалась крепость Святого Павла и 

станица при ней, на берегу реки Куры, было основано новое поселение. 

Работы по его укреплению и разбивке кварталов осуществляли солдаты 4-го 

батальона Кубанского егерского полка. В станице разместились крестьяне-

переселенцы из Воронежской, Полтавской, Харьковской губерний, 

переведенные в казачье сословие. В названии нового поселения решили 

отразить его нахождение на месте крепости Азово-Моздокской линии. 

Однако, поскольку станица Павловская уже существовала на реке Малке, 

казачье поселение стали именовать станицей Новопавловской (Колесников 

В.А. Станицы Ставрополья. Историко-статистический и топонимический 

справочник (последняя треть XVIII в. – 1917 г.) – Москва, 2012. С. 271-280). 

В 1861 г. оба населенных пункта вошли в состав Терского казачьего 

войска. Именно в этот период окончательно закрепилось обозначение станиц, 

как Старо- и Новопавловской. В 1981 г. станица Новопавловская получила 

статус города и была переименована в Новопавловск (История городов и сел 

Ставрополья: Краткие очерки / Научные редакторы – проф. Д.В. Кочура и 

проф. А.А. Кудрявцев. – Ставрополь, 2002. С. 346). 

Станицу Марьинскую основали в 1829 г., в ходе переселения казаков 

Волгского полка на новые рубежи с потерявшей военное значение Азово-

Моздокской оборонительной линии. Первоначально, станица была заложена 

волжскими казаками при крепости Св. Марии Азово-Моздокской линии. 

Сооружение крепости началось осенью 1777 г. на правом берегу реки Золки. 

В течение 1778-1779 гг. происходило обустройство станицы. В 1782 г. в ней 

проживало 114 семей. В 1829-1830 гг. все население станицы у крепости Св. 

Марии (161 двор), в соответствии с проектом генерала А.П. Ермолова, 



переселили южнее, на реку Малку, к Беломечетскому посту. По названию 

поста, станица получила наименование Беломечетской. Однако, поскольку на 

Кубани уже существовала одноименная станица Хоперского полка, селению 

на Малке в 1840-е гг. вернули прежнее название – Марьинская       

(Колесников В.А. Станицы Ставрополья. Историко-статистический и 

топонимический справочник (последняя треть XVIII в. – 1917 г.) – Москва, 

2012. С. 257-264). 

Станицу Зольскую основали в 1849 г., на правом берегу реки Золки. 

Ранее, с 1789 г., на этом месте уже существовал сторожевой пост – Зольский. 

Первопоселенцами станицы стали государственные крестьяне Харьковской и 

Воронежской губерний, переведенные в казачье сословие, а также казаки 

Полтавской губернии. Вскоре, к ним присоединили 6 семей урядников из 

«старых» станиц Волгского казачьего полка. В 1851 г. к станичному 

обществу причислили 40 солдатских семей из Нальчикского военного 

поселения (Колесников В.А. Станицы Ставрополья. Историко-

статистический и топонимический справочник (последняя треть XVIII в. – 

1917 г.) – Москва, 2012. С. 233-235). 

В начале XX в. все перечисленные станицы административно 

относились к Пятигорскому отделу Терской области (Административно- 

территориальное устройство Ставрополья с конца XVIII века по 1920 год: 

Справочник – Ставрополь, 2008. С. 233-234). Жившие в них казаки 

комплектовали 1-й, 2-й и 3-й Волгские полки, 2-ю конноартиллерийскую 

батарею Терского казачьего войска, 1-й и 2-й Терские пластунские 

батальоны, Собственный Его Императорского Величества Конвой 

(Колесников В.А. Станицы Ставрополья. Историко-статистический и 

топонимический справочник (последняя треть XVIII в. – 1917 г.) – Москва, 

2012. С. 238, С. 264, С. 280, С. 291). 

 

7. Населенный пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся) 

местом (местами) бытования объекта 



Город Новопавловск, станицы Старопавловская, Марьинская, Зольская 

Кировского городского округа Ставропольского края. 

- Географические координаты населенного пункта город Новопавловск: 

43°57′49″ с. ш. 43°38′22″ в. д. 

 

 

- Географические координаты населенного пункта станица Старопавловская: 

43°50′43″ с. ш. 43°38′09″ в. д. 

 

 



Географические координаты населенного пункта станица Марьинская: 

43°52′51″ с. ш. 43°29′00″ в. д. 

 

Географические координаты населенного пункта станица Зольская: 

43°54′18″ с. ш. 43°17′55″ в. д. 

 

 



10. Краткое описание объекта 

Казаки и казачки станиц Старопавловской, Новопавловской, 

Марьинской, Зольской с середины XIX в. были связаны нитями 

хозяйственных, родственных, личных отношений. Жители расположенных 

неподалеку поселений торговали друг с другом, заключали браки, мужчины 

вместе служили в  1-м, 2-м, 3-м Волгских казачьих полках. С 1880-х гг. 

перечисленные станицы стали принадлежать к одной административной 

единице – Пятигорскому отделу Терской области. За это время, с одной 

стороны, быт казаков унифицировался в силу единообразия сословных прав 

и обязанностей, с другой – стали очевидны различия между жителями 

перечисленных поселений. Эти различия осмысливались на уровне 

повседневного народного сознания через придумывание кличек и прозвищ, 

которые казаки давали жителям соседних станиц. Так, старопавловцев стали 

называть «пугачами», новопавловцев – «индюками», марьинцев – 

«чапчаками», зольцев – «гужовниками». 

 

11. Полное описание объекта. Казаки расположенных неподалеку станиц 

Пятигорского отдела Терской области – Новопавловской, Старопавловской, 

Марьинской, Зольской, со второй половины XIX столетия, осмысливая 

различия в быту и образе жизни друг друга, придумывали прозвища для 

станичников-соседей. Зафиксированы следующие варианты этих прозвищ: 

 

Жители станицы Новопавловской (ныне – г. Новопавловск) – 

«индюкѝ». 

Респондент Виктор Борисович Мараховский, уроженец ст. Старопавловской, 

приводит следующую версию происхождения данного прозвища, 

услышанную от родственников старшего поколения: «В станицу 

Новопавловскую, в казачью управу, приехала проверка. Выстроили казаков, а 

на пустыре рядом ходили индюки. А индюки – птицы горластые, стоит 

свистнуть, крикнуть, они сразу отзываются. Когда казачьему строю 



начали команды выкрикивать, индюки раскудахтались: только слово, они 

отвечают. Отсюда все и пошло: «индюки», «индюки». Начали и 

станичников так называть. И до сих пор это сохраняется и передается. 

Поэтому деды говорят: «Человек дает имя, а Бог кличку». Да такую, что 

веками не отмоешься».  

 

 Жители станицы Старопавловской – «пугачѝ».  

В ходе в ходе интервьюирования станичников-старожилов участниками 

секции этнографов историко-этнографического клуба «Исток», открытого в  

МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской, прозвучала следующая версия 

происхождения прозвища: «В народе  с давних лет старопавловцев называли  

пугачами, и дразнили: «Пугу-пугу! Пакет вязу». Существует легенда об 

этом прозвище. Проезжал через лесостепь в крепость Павловскую казак с 

донесением, филин на дереве кричит по-своему: «Пугу-пугу». А казак принял 

это за окрик дозорного и ему отвечает: «Пакет вязу [т.е.  везу]». Пугачи – 

от подражания крику филина, сыча». 

 

Жители станицы Марьинской – «чапчакѝ». 

Респондент Виктор Борисович Мараховский, уроженец ст. Старопавловской, 

приводит следующую версию происхождения данного прозвища, 

услышанную от родственников старшего поколения: «Марьинцы  – 

«чапчаки», у них говор такой, они «чáкают», «чавóкают»».  

 

Жители станицы Зольской – «гужóвники». 

Респондент Виктор Борисович Мараховский, уроженец ст. Старопавловской, 

приводит следующую версию происхождения данного прозвища, 

услышанную от родственников старшего поколения: «Деды рассказывают, 

что как-то раз зольцы отдыхали на реке Малке, дошло до плясок. Они коней 

отвязали, а гужи сыромятные [т.е. конскую упряжь] шакалы погрызли. 



Стали в станицу возвращаться, лошадей запрягать, а всё погрызено. Вот их 

с насмешкой и стали дразнить: «Эх, вы, гужовники!»». 

 

12.  Предметы, связанные с объектом (при наличии).  Нет 

 

13. Техники и технологии, связанные с объектом (при наличии). Нет 

 

14. Способы и формы передачи объекта.  

Характерен естественный способ передачи ОНЭД:  от старшего поколения – 

к младшему (в устной форме), и его аутентичное бытование в среде казачьего 

населения, живущего  в  ст. Старопавловской и других станицах Кировского 

городского округа Ставропольского края. Данный объект используется в 

краеведческой работе в МБОУ «СОШ № 9» станицы Старопавловской.  

 

15. Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного           

достояния Российской Федерации.  

Носители народного фольклора: 

- Мараховский Виктор Борисович, 13.03.1965 г.р., уроженец ст. 

Старопавловской Кировского района Ставропольского края. С 1989 г. 

работал учителем труда (впоследствии – технологии и ОБЖ) в МБОУ «СОШ 

№ 9» станицы Старопавловской. В 2000-е гг. возглавлял крестьянское 

фермерское хозяйство. Во время экспедиции проживал по адресу: ст. 

Старопавловская, ул. Комарова, 17, в настоящее время живет в Подмосковье. 

 

16. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного            

достояния Российской Федерации. 

Хранители народного фольклора: 

- Бутенко Галина Николаевна, 20.08.1970 г.р. жительница ст. 

Старопавловской Кировского района Ставропольского края. Учитель 

русского языка и литературы в МБОУ «СОШ № 9» станицы 



Старопавловской. В 2000-е гг. принимала активное участие в организации 

секции этнографов историко-этнографического клуба «Исток» на базе МБОУ 

«СОШ № 9» станицы Старопавловской. 

 

17. История выявления и фиксации объекта. 

Объект был выявлен в ходе интервьюирования старожилов ст. 

Старопавловской в рамках работы секции этнографов историко-

этнографического клуба «Исток» в 2007-2008 гг. В этой работе приняли 

активное участие ученики МБОУ «СОШ № 9»: Екатерина Барабаш, 

Полуюхта Лидия, Бутенко Семён, Шарабанова Фаина и др., под 

руководством педагога – Бутенко Галины Николаевны. 

Объект зафиксирован в ходе историко-этнографической экспедиции 

ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве» «По станицам терских казаков» в город Новопавловск, станицы 

Старопавловскую, Марьинскую, Зольскую Кировского района 

Ставропольского края (20.05.2013 г. – 15.06.2013 г.) Возглавлял экспедицию 

заведующий отделом этнографии ГБУК СК «Ставропольский музей-

заповедник», кандидат исторических наук Гордиенко А.Б. В экспедиции 

приняли участие следующие сотрудники СГМЗ: заведующий отделом 

истории, кандидат философских наук Денисенко М.Ю., заведующий отделом 

природы, кандидат биологических наук Данилевич В.Г., старший научный 

сотрудник отдела этнографии, кандидат исторических наук Назарова И.М. 

 

18. Источники информации об объекте. 

Административно территориальное устройство Ставрополья с конца XVIII 

века по 1920 год: Справочник  – Ставрополь:  Комитет Ставропольского края 

по делам архивов, 2008. – 400 с. 

Белецкая Е.М., Великая Н.Н., Виноградов В.Б. Календарная обрядность 

терских казаков // Этнографическое обозрение. 1996. № 2. С. 50-63. 



Бирюков И.А. Из истории волжского казачьего войска // Записки Терского 

общества любителей казачьей старины. Владикавказ: Тип. Терского обл. 

правления, 1914. № 1. С. 21-54. 

Заседателева Л.Б. Терские казаки (середина XVI – начало XX в.): Ист.-

этногр. очерки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 423 с. 

История городов и сел Ставрополья: Краткие очерки / Научные редакторы – 
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Тхамокова И.Х. Терское казачество в этнокультурном пространстве 
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Юдин П.Л. С Волги на Терек (к истории заселения Поволжья и Кавказа) / 
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Официальный портал администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края в сети Интернет: http://kir-portal.ru/ 

 

19. Современное состояние объекта.  

Аутентичное (подлинное). Жители станиц Старопавловской, Марьинской, 

Зольской, города Новопавловска старшего поколения продолжают 

использовать вышеуказанные прозвища для обозначения своих соседей из 

близлежащих населенных пунктов. Зачастую, эта традиция передается от 

отцов и дедов к сыновьям и внукам.  

 

20. Авторы (составители) материалов об объекте. 

Гордиенко Андрей Борисович, 30.06.1977 г.р. Заведующий отделом 

этнографии ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве». 2000 г. – окончил Исторический факультет 

Ставропольского государственного университета. Получил степень 

«Магистра истории», сертификат о прохождении полного курса 

образовательно-профессиональной программы подготовки преподавателя 

высшей школы и присвоении квалификации «Преподаватель высшей школы» 

(СГУ, регистрационный номер: 2003). 2000-2003 гг. – обучался в очной 

аспирантуре Ставропольского государственного университета. 2005 г. – 

защитил кандидатскую диссертацию: «Проблемы богатства и бедности в 

общественной мысли Италии XIV – первой половины XV в.» по 

специальности 07.00.03 – «Всеобщая история (история средних веков)». 

2010-2025 гг. – заведующий отделом этнографии Ставропольского историко-

http://kir-portal.ru/


культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве. 

21. Фото, аудио и видеоматериалы, связанные с объектом.  

   - Фото носителя // носителей:  

      

Мараховский Виктор Борисович, 13.03. 1965 

г.р.,  уроженец станицы Старопавловской 

Кировского района Ставропольского края. 

Проживал по адресу: ст. Старопавловская, 

ул. Комарова, 17, ныне – живет в 

Подмосковье. Фото сделано 4.06.2013 г. в 

станице Старопавловской. Автор фото: зав. 

отделом этнографии ГБУК СК 

«Ставропольский музей-заповедник» 

Гордиенко Андрей Борисович. 

 

- Фото хранителя// хранителей: 

 

Бутенко Галина Николаевна, 20.08.1970 г.р., жительница станицы 

Старопавловской Кировского района Ставропольского края, проживающая 

по адресу: ст. Старопавловская, ул. Комарова, 1. Учитель русского языка и 



литературы в МБОУ «СОШ № 9» станицы Старопавловской. Фото сделано 

1.06.2013 г. в станице Старопавловской. Автор фото: зав. отделом 

этнографии ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник» Гордиенко 

Андрей Борисович. 

 

Аудиозапись: интервью с носителем – Мараховским Виктором 

Борисовичем, уроженцем станицы Старопавловской Кировского района 

Ставропольского края, состоявшееся 4.06.2013 г. в станице Старопавловской. 

В беседе принимают участие Гордиенко Андрей Борисович, заведующий 

отделом этнографии ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-

заповедник», Назарова Ирина Михайловна, старший научный сотрудник 

ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-заповедник». 


