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Дата поступления на службу 24 июня 1941 г. 

За успешные военные операции капитан административной службы Я.А. Гепштейн 

был награжден орденом Красной Звезды. (Приказ подразделения от 22.10.1944 г. № 382.  

по Карельскому фронту) [4]. 

После войны Яков Абрамович трудился в должности начальника пожарной охраны 

Ленинградской филармонии [5]. 

Таким образом, впервые на основании архивных данных установлено, что Яков 

Абрамович Гепштейн являлся вторым начальником Ленинградского пожарного техникума 

после Василия Сергеевича Бекташева.  А Яковлев Григорий Иванович в этот период был его 

заместителем. 

По мнению авторов, портрет Якова Абрамовича Гепштейна должен занять достойное 

место в галерее начальников первого учебного заведения пожарно-технического профиля, 

которое в настоящее время является высшим учебным заведением, Санкт-Петербургским 

университетом ГПС МЧС России. 
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Словосочетание «воссоединение Украины с Россией» утвердилось в 20–30 гг. XX в.  

и к историко-правовой реальности XVII в. не имеет никакого отношения. В документах 

1653–1654 гг. исследователи встречают словосочетание «соединение Малой и Великой России». 

Основным понятием, как мы видим, является Россия. Что же она представляла собой в XVII в.? 

В XI–XIII вв. западные пределы Руси (Русской земли) проходили по рубежам сопредельным 

с местами расселения поляков и венгров. Как самые западные, упоминаются города 

Перемышль на реке Сан, Ярослав, Холм, Брест. Более поздние источники отмечают, что 

Русская земля начинается у Карпатских гор и у перечисленных городов [1]. 

 Начало формирования «Русской земли» как социально-политического образования 

получило свое развитие в Х в. от города Киев. Не смотря на то, что столица была 

политическим центром молодого государства, территориально Киев находился на «украине» – 

окраине Русской земли. Этот термин (украина) используется с Х в. именно как характеристика 

приграничного положения территории вне зависимости от государственной принадлежности. 

В исторических документах мы можем встретить упоминания Датской Украины, Литовской 

Украины, Новгородской Украины. Восточные рубежи Русской земли проходили сначала  

по верхнему течению Волги (города Рыбинск, Кострома, Нижний Новгород). Дальняя 

восточная Украина до XVI в. называлась Сибирью [2]. Масштабные территориальные 

расширения Российского государства в юго-восточном, восточном направлении были 

осуществлены в XVI в., когда все течение Волги было включено в состав Русского 

государства. В XVIII в. начинает складываться представление о Сибири и Дальнем Востоке 

как русских пределах. Это приводит к постепенному выходу из употребления термина 

«украина» в отношении этих территорий.  

Московское государство имело многочисленные украины. Тульская, Калужская, 

Рязанская области находились на украине русского государства. Защитой таких территорий 

ведал украинный разряд. Жители украин назывались поначалу «украинные люди». Термин 

«украинец» впервые встречается в Рязанской земле XVI в. как прозвище помещика  

по фамилии Лукин. Фёдор Андреев сын Лукин по прозвищу Украинец положил начало 

дворянского рода Украинцовых [2]. Вплоть до середины XVIII в. термин «украинец»  

в Московском государстве стал применяться к жителям юго-западной украины (Курской, 

Белгородской, Тамбовской земель).  

 В качестве национального имени термин «украинец» стал употребляться после 1917 г. 

Всероссийская перепись 1898 г. свидетельствует о том, что украинцев как национальной 

единицы не существовало. Присутствует деление на основании диалектов русского языка 

(великороссийский, малороссийский, белорусский), но при этом все говорящие на различных 

диалектах русского языка вносятся в переписные документы как «русские» [3].  

 Само понятие «русский народ» начинает формироваться достаточно поздно – в XVI в. 

Изначально термин «русь» использовался и как название страны, и как национальное имя. 

Имя существительное «русские» сформировалось только в XVIII в.  

 Термины Малая и Великая Россия впервые встречаются в религиозной литературе 

XIV в. и связаны с расколом русской митрополии, которая до этого охватывала всю Русскую 

землю. Правители Пинского, Галицкого, Владимиро-Волынского княжеств в начале XIV в. 

добились от греческого патриарха право иметь своего митрополита – Галицкого  

с митрополией в городе Гилич. В этой связи, патриарх Константинопольский определяет 

территорию новой митрополии как Малая Россия, оставшуюся же под властью митрополита 

Киевского и Всея Руси как Великая Россия. В XIV в. митрополия объединяется, но в XV в. 

опять происходит церковный раскол – Великий князь Литовский – Витовт по политическим 

мотивам добивается выделения автономной от Московии метрополии. Устанавливается 

парадоксальная ситуация: религиозное митрополичье двоевластие (Киевский митрополит  

и митрополит Всея Руси). В XVI в. в Константинополе Киевского митрополита 

переименовывают в митрополита Малой России, а патриарх Московский получает титул 

патриарха Московского и Великой России [3]. Таким образом, деление России на Малую  

и Великую имело исключительно церковный характер.  
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 С XIV в. с захвата Польшей западной части русских земель (Львов, Галич, Владимир-

Волынский), проживающее на этой территории население начинает испытывать религиозное 

и национальное притеснение. Поляки последовательно и агрессивно предпринимают 

попытки насаждения прямого католичества или более «мягкого» варианта – унии взамен 

православной («схизматической») веры. Попытки эти будут прекращены только к концу 

XVIII в. после троекратного раздела Речь Посполитой и прекращения существования 

королевства Польского, княжества Литовского как суверенного государства. Все это время 

днепровские (запорожские) казаки очень болезненно реагировали на иго польской шляхтвы 

и натиск польской католической церкви на русских (и по духу, и по этимологии) казаков. 

Многочисленные восстания русского народа против «польского гнета» главными 

действующими лицами имели днепровских или запорожских казаков. Причинами восстания 

1648 г. под предводительством Богдана Хмельницкого были два обстоятельства: 

религиозный вопрос и гнет польских панов, шляхтвы по отношению к русскому народу, 

крестьянам, «посполитам», казакам.  

 Новый социальный класс – казачество зарождается в России в конце XV – начале XVI вв. 

Крестьяне в ответ на начавшийся процесс ограничения их гражданских прав и свобод 

(Юрьев день, Заповедные, а затем и Урочные лета) снимаются с традиционных мест 

проживания и начинают осваивать приграничные, украинные территории России. 

Преимущественно выбор падает на полноводные, судоходные реки: Дон, Днепр, Волга, Яик. 

К 1917 г. в Российской империи будет насчитываться 11 казачьих войск. Самое известное – 

Всевеликое войско Донское. Второе по значимости – войско Кубанское, имеющее в своей 

основе Запорожское Войско, сформировавшееся в конце XVI в. на реке Днепр. 

Политическим центром его был город Черкассы. Именно поэтому было общепринято  

казаков, живущих по левому и правому берегу Днепра называть «черкассами». Позднее 

черкассами будет освоена более южная территория за порогами Днепра. Как результат 

образовалось новое самоназвание этой группы казаков – «запорожские». При этом надо 

учитывать, что Запорожье не было украиной ни Московского государства, ни Польского 

королевства, ни Великого княжества Литовского. Запорожье стало «вольницей», которая  

не имела над собой государственной власти и только во второй половине XVII в. эта 

территория сначала получила двойное подчинение Московского и Польского государств,  

а затем уже окончательно – Москвы.  

 Войско Запорожское во главе с гетманом служило различным правителям. История 

помнит и крымские походы в середине XVI в. во главе с Михаилом Ржевским по прозвищу 

«дьяк» совместно с русскими воеводами, и участие на стороне немецкого императора  

в войне с турками. Символическим согласием на службу какому-либо правителю был акт 

«принятия знамен». Восстание Богдана Хмельницкого 1648 г. начиналось под польским 

знаменем в силу того, что на тот момент Запорожское войско служило польскому королю.    

С самого начала восстания, с лета 1648 г., руководство Запорожского войска начало поиск 

правителя, который оказал бы фактическую помощь восставшим. В качестве вариантов 

рассматривалась и Швеция, и Турция, и Московия. Но первые два варианта не давали 

решения основной причины восстания – религиозного вопроса. «Царь Восточный, 

православный, Светило Русский» в данном случае был наиболее компромиссным вариантом 

как единоверец. Вплоть до 1653 г. в Москву поступают многочисленные и систематические 

просьбы от запорожских казаков о принятии их в подданство Московского государства, 

которые Алексей Михайлович отклоняет в первую очередь по религиозным же мотивам. 

Дело в том, что в 1634 г. был заключен очередной «Вечный мир» с Польшей, который был 

скреплен священными клятвами. Но факты массового гонения поляков против 

православного населения и «непослушества» польской шляхтвы позволили Москве 22 июня 

1653 г. удовлетворить просьбу запорожцев. Этой датой подписано письмо царя Алексея 

Михайловича гетману Богдану Хмельницкому: «Да будет едино стадо и един пастырь» [4].  

1 октября 1653 г. царь Алексей Михайлович созывает сословно-представительный орган – 

Земский Собор, на котором было принято положительное решение. Война за воссоединение 
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Малой и Великой России длилась с перерывами до 1667 г. и была сопряжена с огромными 

экономическими, людскими и политическими потерями.  

 Таким образом, с историко-правовой точки зрения к событиям второй половины XVII в. 

корректно применять понятия «русский», «русские» в части касаемой народов, населяющих 

юго-западные территории «украинных» границ России, а сами объединившиеся в единое 

государственно-политическое объединение территории – Малая и Великая России.   
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