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В 1884 г. известный историк-юрист и архивист Н. В. Калачев представил ми-
нистру внутренних дел Д. А. Толстому доклад об учреждении губернских ученых 
архивных комиссий с историческими архивами и музеями при них. Императорская 
Академия наук, рассмотрев его соображения, выработала положение о них и внесла 
его с Высочайшего разрешения от 15 марта 1884 г. в Кабинет министров. 13 апреля 
1884 г. положение было утверждено императором, который в виде опыта «соизволил 
на учреждение» УАК в Тверской, Тамбовской, Орловской и Рязанской губерниях. Их 
деятельность в собирании, сохранении и изучении архивных дел оказалась успеш-
ной, и позднее они были созданы в других губерниях (в 1885 г. – в Костромской, 
в 1886 г.  – в Саратовской), а спустя год и в Таврической, губернатор которой – 
А.Н.Всеволожский, обратившись к министру внутренних дел за разрешением на 
открытие Таврической ученой архивной комиссии с «историческим архивом» при 
ней, отметил на организационном ее заседании 24 января 1887 г., что, кроме «ви-
димых памятников старины… времен ханских… и несравненно древнейших», в 
Крыму «сохраняется много письменных памятников древнейших пережитых» им 
эпох, которые необходимо сохранить и изучить [Протокол.., 1887а, с. 2]. Продолжив 
выступление, А. Н. Всеволожский указал также, на то, что ее членам не стоит огра-
ничиваться лишь собиранием и изучением «письменных памятников», но и следу-
ет обращать внимание на археологические находки например «дублеты», которых 
ожидала судьба быть проданными в частные коллекции, поскольку ими не заинте-
ресовалась Императорская археологическая комиссия. В связи с этим губернатор 
предложил Губернской земской управе рассмотреть вопрос об открытии «археоло-
гического музея», который будет тесно связан с деятельностью ТУАК. В необходи-
мости его учреждения А. Н. Всеволожского, в частности, убедила недавняя поездка 
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в Керчь, где он увидел «ящик собранных древностей, приготовленных к отправке за 
границу» [Протокол.., 1887а, с. 10]. Таким образом, изначально в качестве основного 
рода деятельности ТУАК губернатором рассматривалось не только архивное, но и 
археологические направление, предусматривающее создание губернского собрания 
древностей. В дальнейшем особое место в нем заняли античные и средневековые 
находки из Керчи, составившие значительную часть коллекции музея комиссии1. Со 
временем археологическая тематика заняла достойное место и в публикационной 
ее деятельности. И этому в немалой степени поспособствовали члены ТУАК, среди 
которых с момента ее создания оказались и те, кто уже на протяжении многих лет до 
этого проявлял живой интерес к археологии, в том числе и керченским древностям.

На первом – организационном заседании комиссии, состоявшемся 24 янва-
ря 1887 г., в члены ТУАК записались будущий Керчь-Еникальский городской 
голова А.В. Новиков (под № 38  на особом листе, предложенном собравшим-
ся Таврическим губернатором А. Н. Всеволожским)2, земской деятель и круп-

1Хранителем музея, разместившегося в одной из комнат Губернской земской управы, стал Алоизий 
Иосифович (Осипович) Кашпар, остававшийся на этой должности до 28 ноября 1898 г. Его сменил 
А.В. Иванов. На заседании 4 мая 1889 г. А. Х. Стевен предложил «для лучшей гарантии будущности и 
прочного обеспеченного существования» принять Императорской археологической комиссией музей 
ТУАК под «свой высший надзор и покровительство» на правах «Таврического музея древностей» при 
ней [Протокол.., 1889а, с. 124]. Однако этот проект так и не был реализован.

2Новиков Александр Васильевич (11 мая 1843, Керчь – 28 января 1916, Керчь) родился в семье кер-
ченского купца. Окончил Харьковскую гимназию. Поступил в Харьковский, затем в Московский уни-
верситет, но не закончил его и лишь в 1870 г. вольнослушателем сдал экзамены на кандидата прав 
(Санкт-Петербургского университета). В студенческие годы вместе с М.И. Кумпаном (будущим Керчь-
Еникальским городским головой) примкнул к революционно настроенной группе студентов – кружку 
П.Г.Заичневского – П.Э. Аргиропуло, за что был арестован и предан суду Сената. Вторично привлекался 
к суду за участие в деятельности общества «Земля и воля». С 1869 по 1881 г. находился под строгим глас-
ным надзором полиции [Боровкова, 1999, с. 74]. С 1872 г. проживал в Керчи. На службе Феодосийского 
земства с 1 декабря 1878 г. и до конца жизни неоднократно избирался гласным Феодосийского уездного 
земского собрания [Постановления.., 1913, с. 44], почетным членом Феодосийской уездной земской упра-
вы без жалованья и членом от Керчи Феодосийского уездного училищного совета, почетным мировым 
судьей. В отдельные периоды состоял заведующим 4 участком Феодосийского округа мировых судей. 
С 1880-х гг. неоднократно избирался гласным Таврического губернского земского собрания. В 1880-е гг. 
избирался гласным Керчь-Еникальской городской думы. С 1885 по 1888 гг. Керчь-Еникальский город-
ской голова. С 1890 г. – директор городского общественного банка. В 1906 г. –  член 1-й Государственной 
Думы, примыкал к правому крылу партии «Народная свобода» и отчасти к партии «демократических 
реформ» [Малаховский, 1906, с. 69–70; Государственная.., 1906, с. 39; К 10-летию.., 1916, с. 209]. Проявил 
себя и как общественный деятель, избирался председателем попечительного совета Керченской женской 
гимназии и членом правления Попечительства о недостаточных учащихся керченских гимназий, состоял 
членом и товарищем председателя Керченского окружного правления Императорского общества спасания 
на водах, действительным членом Керченского женского благотворительного общества, старшиной Ан-
глийского клуба в Керчи. В сентябре 1903 г. подарил градоначальству участок земли (более 10 десятин) 
под строительство церкви в пос. Старый Карантин. Учитывая заслуги А.В. Новикова, в 1913 г. Городская 
Дума обратилась к градоначальнику с ходатайством о «признании» его «Почетным гражданином г. Керчи», 
в феврале 1915 г. Николай II  своим указом присвоил ему это звание [Быковская, 2017, с. 341].  22 октября 
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ный землевладелец в Феодосийском уезде В. В. Олив (под № 57)3 – оба известные 
в Керчи коллекционеры древностей, а так же священник Г. И. Сербинов (под 

1913 г. на заседании 4-й сессии Феодосийского уездного земского собрания С.С. Крым предложил в 
честь 40-летия земской деятельности А.В. Новикова назвать Керчь-Феодосийское шоссе, постройке 
которого он отдал много энергии и сил, – «Новиковским» [Постановления.., 1913, с. 45]. 22 ноября 
1913 г. он присутствовал на Высочайшем приеме городских голов Таврической губернии в Ливадии. В 
1914 г. действительный статский советник, личный дворянин А.В. Новиков одновременно состоял ди-
ректором Керченского городского общественного банка, почетным мировым судьей, действительным 
членом Керчь-Еникальского статистического комитета, членом Керченского Комитета попечительства 
о народной трезвости, попечителем мест заключения по приговорам мировых судей в Керчи, членом 
Керченского отделения епархиального училищного совета, товарищем председателя Керченского мест-
ного отделения Российского общества Красного креста, товарищем председателя Керченского окруж-
ного правления Императорского Российского общества спасания на водах, членом правления Общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся Торговой школы в Керчи и членом правления Керченско-
го отдела Российского общества рыбоводства и рыболовства [Памятная.., 1914, с. 3, 12, 28, 29, 31, 56, 
65, 67, 70, 76].

С 1896 г. он состоял членом Одесского общества истории и древностей, с 1912 г. – членом Крым-
ского общества естествоиспытателей и любителей природы. Его хорошо знал и неоднократно встре-
чался с ним геолог Н.И. Андрусов [Андрусов, 1925, с. 31; Пузанов, 1960, с. 31]. В апреле-мае 1904г. (в 
отсутствие В.В. Шкорпила) был директором Керченского музея древностей. Собранная им коллекция 
античных и средневековых древностей неоднократно упоминалась в научных и справочных издани-
ях [Ящуржинский, 1890а, с. 114–115; Ящуржинский, 1891б, с. 98–100; Айналов, 1891, с. 201–214; 
Ставровский, 1910, с. 812], а также в статье «Керчь» , помещенной в «Энциклопедическом слова-
ре» Ф.А.Брокгауза, И. А. Ефрона [Н.Г., 1895, с. 12]. В 1892 г. коллекцию А. В. Новикова осмотрел 
М.Н. Ремезов – писатель и редактор журнала «Русская мысль» [Ремезов, 1892, с. 112]. В 1900 г. 
А.В. Новиков продал большую часть своей коллекции Императорскому Эрмитажу, который купил 
ее по велению Николая II за 15 тыс.руб., и в этом же году она была доставлена К.Е. Думбергом в 
Санкт-Петербург. 11 мая 1900 г. собрание А.В. Новикова осмотрели члены царской семьи, а 21 марта 
К.Е. Думберг официально передал его старшему хранителю Эрмитажа Г.Е. Кизерицкому [Известия.., 
1900, с. 73; Боровкова, 1999, фото на с. 75; Неверов, 1999, с. 58–60; Неверов, 2006, с. 192; Быковская, 
2017, с. 342–347; Виноградов, 2022, с. 234]. Помимо этого, Керченскому музею древностей и Мелек-
Чесменскому музею он подарил несколько античных надгробий [Шкорпил, 1917, с. 119], а Богослов-
ско-Николаевской церкви при Керченской мужской гимназии – средневековую каменную икону, най-
денную близ Карантина (городища Мирмекий) [Кондаков, 1896, с. 34–36, рис. 8; Кулаковский, 1908, 
с. 540; Науменко, Пономарев, 2017, с. 240–268]. В 1906 г. М.И. Ростовцев упомянул о нем в связи с 
будущностью раскопок городища Нимфей [Ростовцев, 1906, с. 230]. 

На заседаниях ТУАК, как и все остальные иногородние члены, А. В. Новиков бывал редко. После 
организационного собрания 24 января 1887 г. 4 декабря 1902 г. он впервые отмечен как присутство-
вавший. [Протокол.., 1902г, с. 80], а затем – 19 января 1913 г. [Протокол…, 1913а, с. 242]. На заседании 
ТУАК 4 февраля 1916 г. А. И. Маркевич объявил о кончине А. В. Новикова и «охарактеризовал его 
заботливое участие к комиссии до самых последних дней». Собрание почтило его память вставанием 
[Протокол.., 1916, с. 226].

3 Олив Вивиан Вильямович (Вильгельм Вильгельмович) (12 сентября 1847 – 3 апреля 1896), полков-
ник гвардии, с 1 января 1892 г. камергер Двора Его Величества [Полицейский.., 1892], действительный 
статский советник, с 1887 по 1893 гг. Таврический губернский предводитель дворянства. Сын Виль-
гельма-Симона Николаевича Олив (26 мая 1795 – 3 августа 1854), выходца из Франции, на русской 
службе с 1820 г., предводителя дворянства Таврической губернии (1849–1853 гг.), камергера Двора Его 
Величества. Известен как земской, общественный деятель и меценат. Состоял членом правления от го-
родского общества и членом-благотворителем Попечительства о недостаточных учащихся керченских 
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№29)4 и учитель Симферопольской женской гимназии Х. П. Ящуржинский 
(под № 38)5, впоследствии имевшие, хотя и в разной степени, отношение к 
керченским древностям. А.В.Новиков и Х. П. Ящуржинский к тому же были 
избраны в члены особой временной комиссии для выработки предваритель-
ной программы занятий ТУАК [Протокол.., 1887а, с. 11–13]. Можно также 
упомянуть наставника Таврической духовной семинарии, епархиального на-
блюдателя церковно-приходских школ Таврической епархии, члена и учреди-
теля Совета образцовой при семинарии церковно-приходской школы, позднее 
члена Таврического епархиального училищного совета, статского советника 
Александра Васильевича Иванова (под № 26), который в первый отчетный год 
работы ТУАК опубликовал статью «Греческий рукописный Апостол, принад-

гимназий, неоднократно избирался гласным Феодосийского уездного и Таврического губернского зем-
ских собраний, почетным мировым судьей, старостой Богословско-Николаевской церкви Керченской 
мужской гимназии [Зенкевич, 1894а, с. 59], председателем комитета Сиротского дома тайного совет-
ника Фабра, членом Совета попечителей странно-приимного дома Таранова-Белозерова в Симферо-
поле, товарищем председателя Местного управления РОКК в Симферополе. Финансово поддерживал 
народное училище в пос. Камыш-Бурун, в 1887 г. бесплатно предоставил принадлежащее ему здание. 
Семейство Олив с 1830-х гг.  владело   обширными земельными угодьями в Ялтинском (Мухалатка) и 
Феодосийском (при дер. Камыш-Бурун, Васильевка, Джапар, Кош-Кую, Сеит-Эли) уездах. Их имение 
«Камыш-Бурун» находилось к югу от Керчи на месте античного городища Тиритака. Им же принад-
лежали окрестные земли, на которых располагался Тиритакский курганно-грунтовый некрополь [Не-
божаева, 2011, с. 351–373; Небожаева, 2015, с. 194–208]. Находки с городища и некрополя  составили, 
видимо, основу семейной коллекции античных древностей, часть которых В. В. Олив пожертвовал му-
зею ТУАК. Уже после его смерти три надгробия Императорской археологической комиссии подарил его 
сын Андрей Вивианович Олив [Марти, 1913а, с. 32]. В 1922 г. в Керченский музей из частной коллекции 
Олив поступили керамические изделия (в т. ч. чернолаковые краснофигурные сосуды) и монеты [Мар-
ти, 1941, с. 12, прим. 2; Боровкова, 1999, с. 57; Застрожнова, 2018, с. 342].

 На заседаниях ТУАК В. В. Олив бывал редко. После организационного собрания 24 января 1887 г. он 
отмечен как присутствовавший лишь 29 декабря 1894 г. [Протокол.., 1895а, с. 130].

4 Сербинов Григорий Иванович (25 января 1860 – 9 мая 1893), преподаватель (наставник) Таврической 
духовной семинарии, в 1890 г. коллежский асессор, в 1892 г. надворный советник [Новороссийский.., 
1890, с. 223; Календарь.., 1892, с. 90]. Похоронен на старом Симферопольском кладбище [Маркевич, 
1918а, с. 360]. В качестве члена ТУАК активной деятельностью не отличался и редко присутствовал на 
заседаниях.

5 Ящуржинский Хрисанф Петрович (19 марта 1853 – 1923). Родился в с. Молодецкое Уманского уез-
да Киевской губернии в семье священника Петра Григорьевича Ящуржинского. Учился в Киевском и 
Варшавском университетах на славяно-русском отделении историко-филологического факультета. О 
начальном периоде его педагогической деятельности известно мало, но на тот момент, став членом 
ТУАК, был преподавателем русского языка и словесности в Симферопольской женской гимназии. В 
1889 г. переведен в Керчь – в Кушниковский институт благородных девиц. 1 января 1891 г. награжден 
орденом Св. Анны 3-й степени [Полицейский.., 1891]. Будучи в Керчи, он надеялся стать директором 
Керченского музея древностей. Его даже пригласили в Петербург ознакомиться с деятельностью ИАК, 
но назначен на эту должность он так и не был [Виноградов, 2017, с. 41]. Был избран членом Одесского 
общества истории и древностей (12 сентября 1903 г.) и Киевского общества охраны памятников стари-
ны и искусства. Выйдя на пенсию, в 1911 г. вернулся на родину – в с. Молодечное, где занимался этно-
графическими исследованиями и издал в 1913 г. книгу «Город Умань. Краткий исторический очерк».



298

Манаев А.Ю., Пономарев Л.Ю. Древности Керчи... ############
лежащий Предтеченской церкви в г. Керчи» [Иванов, 1886, с. 165–180]6.

Что касается музея ТУАК, едва ли не сразу ему стали жертвовать древности, 
находимые в Таврической губернии, в том числе в Керчи и ее окрестностях. Уже на 
втором заседании, состоявшемся 30 мая 1887 г., председатель комиссии А.Х.Стевен 
доложил, что от В. В. Олив поступили «наконечники стрел, 15 медных монет (по-
видимому, боспорских), 2 стеклянные бусины, 2 медных украшения, 1 барельеф 
с изображением медузы, 2 золотых украшения и 4 золотые греческие серьги». 
Скорее всего, все они были найдены на некрополе городища Тиритака, который 
находился на землях, принадлежавших семейству Олив с 1830-х гг. [Протокол.., 
1887б, с. 22–23]7.

Свой вклад внес и Керченский музей древностей. На заседании 28 октября 
1887г. члены комиссии заслушали отношение Императорской археологической ко-
миссии от 30 сентября 1887 г., в котором, в частности, доводилось до сведения, 
что директору Керченского музея древностей Ф. И. Гроссу предписали «выделить 
из дублетов коллекцию древних вещей, вырытых в тамошних могилах, и выслать» 
для археологического музея ТУАК [Протокол.., 1887в, с. 4]. Ф. И. Гросс исполнил 
это предписание к концу этого же года. На заседании ТУАК 31 марта 1888 г. было 
доложено его отношение от 4 декабря 1887 г. (№ 33), с которым он сопроводил для 
«Симферопольского губернского музея древностей» (музея ТУАК) 89 предметов из 
коллекции Керченского музея. К сожалению, в приложенной описи отсутствовали 
описание места, времени их находки и датировка предметов. Указаны были лишь 
название и материал, из которого их изготовили [Протокол.., 1888а, с. 65–68]8.

В этом же году коллекция музея ТУАК дважды пополнялась античными монета-
ми, купленными в Керчи у коллекционеров или грабителей. На заседании 25 августа 
1888 г. А. Х. Стевен доложил, что Г. И. Сербинов, будучи в Керчи (возможно, при-
езжал к отцу – керченскому благочинному И. М. Сербинову), приобрел для музея 
(заимообразно, за 15 руб.) 230 «древних» монет, в основном боспорских. Что ин-
тересно, продавец попросил, если среди них окажутся ценные, доплатить ему еще 

6 «Апостол» представлял собой большую, обтянутой кожей книгу в деревянном переплете (запечат-
лена на фотографии реликвий церкви Иоанна Предтечи М. С. Рубанчика начала ХХ в.). На лицевой 
крышке сохранилось изображение Богоматери и четырех евангелистов по углам, на задней крышке в 
небольших медальонах – изображения апостолов. Текст написан на греческом языке. Н. Н. Мурзакевич 
датировал его XII–XIII вв. [Мурзакевич, 1844, с. 626–627]. В 1877 г. по  распоряжению архиепископа 
Херсонского и Таврического  Гурия «Апостол» доставили для «просмотра» А. В. Иванову, который 
удревнил время его написания до конца XI – начала XII в. и отнес к рукописям, «получившим свое про-
исхождение в Константинополе». В 1920-е гг. книга была передана в Керченский музей и утрачена в 
годы войны вместе с некоторыми другими редкими изданиями и документами из музейной библиотеки 
и архива, эвакуированными в Армавир [см. лит.: Пономарев, Бейлин, 2016, с. 321].

7 Помимо этого, за первый отчетный год работы ТУАК (1887–1888 гг.) он пополнил денежные сред-
ства комиссии добровольным взносом в размере 50 руб. [Отчет.., 1889, с. 126].

8 Ф. И. Гросс так и не стал членом ТУАК, хотя оставался заведующим музеем до 31 марта 1891 г.
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10 руб. Заслушав сообщение, члены комиссии постановили: в случае обнаружения 
таковых, его просьбу исполнить [Протокол.., 1888б, с. 114]. Тогда же было доложе-
но о доставке в музей от И. И. Наделя9 шести боспорских и пантикапейских монет, 
найденных в районе дер. Куль-Тепе Сарайминской волости Феодосийского уезда 
(на Караларском побережье Керченского полуострова, где находится античное по-
селение Куль-Тепе Западное) [Масленников, 1998, с. 239–242], переданных через 
севастопольского купца и коллекционера древностей А. Я. Гидалевича (о нем см. 
ниже) [Протокол.., 1888б, с. 114]. Вскоре еще 33 монеты, найденные под Керчью, в 
том числе 8 – пантикапейских и 6 – боспорских, безвозмездно пожертвовал музею 
Петр Эммануилович Цомакион10, о чем на заседании 29 сентября 1888 г. доложил 
А.Х. Стевен11. На этом же заседании П. Э. Цомакион был предложен А. Х. Стевеном 
в члены комиссии [Протокол.., 1888в, с. 119–120] и на следующем – единогласно 
избран. В 1889 г. две «древние монеты… из Керчи» пожертвовал К. К. Косцюшко-
Валюжинич, с 1888 г. распорядитель археологических работ в Херсонесе и впослед-
ствии заведующий «Складом местных древностей» ИАК, устроенным им в 1892 г. 
на городище. Но что это были за монеты и как они попали к нему, приобрел ли он их 
будучи в Керчи – это, по-видимому, навсегда останется загадкой [Протокол.., 1889а, 
с. 134]. 

На заседании 4 мая 1889 г. в члены ТУАК по предложению А. Х. Стевена был 
единогласно избран граф А. А. Бобринский, с 1886 г. председатель Императорской 
археологической комиссии [Протокол.., 1889б, с. 127], неоднократно бывавший 
в Керчи и проводивший здесь раскопки в 1888–1889, 1891 гг. Самостоятельно и 
вместе с Ф. И. Гроссом они раскапывали некрополи на Аджимушкайской улице, 
вдоль Карантинного шоссе, у Змеиного мыса рядом с городищем Мирмекий и в 
пос. Капканы, один из курганов («мирзы Кекуватского») на западной оконечно-
сти курганного некрополя Юз-Оба и участок городища Пантикапей на северном 
склоне г. Митридат. Одновременно он скупал у местных жителей и торговцев 
древностями находки (причем со многими из них был знаком лично) и впослед-

9Надель Иоаким Исаакович (1860 – ?), с 23 декабря 1883 г. и до 1905 г. ветеринарный врач Феодосий-
ского уезда, сын купца, из евреев, закончил Харьковский ветеринарный институт со степенью ветери-
нарного врача, проживал в Феодосии. 

10 Сведений о нем удалось найти немного – выпускник Санкт-Петербургского университета, в 1875–
1887 гг. директор Нижнетагильского реального училища, статский советник [Черноухов, 2011, с. 170, 
прилож. 3]. На Симферопольском старом кладбище похоронены протоиерей Цомакиан Федор (скончал-
ся 28 декабря 1840 г. на 68-м году жизни, священствуя с 1807 г.), действительный статский советник, 
попечитель Странноприимного дома Таранова-Белозерова Цомакиан Степан Федорович (скончался 8 
сентября 1880 г. на 78-м году жизни), Цомакиан Елизавета Семеновна (скончалась 4 апреля 1884 г. на 
63-м году жизни), Цомакиан  Федор Степанович (17 марта 1855 – 2 июня 1899) и Цомакиан Ольга (скон-
чалась 23 февраля 1863 г., на 16-м году жизни) [Маркевич, 1918а, с. 365].

11 Он же в 1890 г. пожертвовал еще 32 пантикапейские, боспорские и византийские монеты, но где они 
были им приобретены, не сообщалось [Протокол, 1890а, с. 140].
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ствии передавал их в музеи Керчи, Феодосии, Симферополя, Одессы, Киева и Санкт-
Петербурга. Имел А. А. Бобринский и собственную коллекцию древностей, среди 
которых было много предметов, найденных в Керчи [Боровкова, 1999, с. 103–106].

С первых дней своего существования ТУАК одной из своих целей поставила из-
учение и сохранение памятников архитектуры, среди которых одними из первых 
на себя ее внимание обратили уцелевшие «Екатерининские мили». Что касается 
Керчи, в поле зрения комиссии вполне ожидаемо попала церковь Иоанна Предтечи, 
единственный уцелевший в городе средневековый памятник. На заседании 31 мая 
1889г. было зачитано письмо офицера Отдельного корпуса пограничной стра-
жи В.П.Цехановского, в котором он изъявлял желание состоять членом комиссии 
и принять участие в ее занятиях. В нем же он известил, что готовит сообщение о 
церкви Иоанна Предтечи в Керчи. Члены комиссии постановили представить его 
[Протокол.., 1889в, с. 128]12. Однако, подготовил ли он это сообщение, неизвестно. 
Во всяком случае в ТУАК он его, видимо, не послал, поскольку в протоколах заседа-
ний о нем более не упоминалось. 

К началу учебного 1889/1890 года в Керчь из Симферополя по службе был 
переведен член ТУАК Х. П. Ящуржинский, связавший свою судьбу с этим городом 
почти на три года. Помимо исполнения своих служебных обязанностей – препо-
давателя русской словесности Кушниковского института благородных девиц, он 
продолжил деятельность на историческом и археологическом поприще. Вскоре, 
после того как Х. П. Ящуржинский обосновался в Керчи, на заседании комиссии 
26 сентября 1889 г. было доложено о пожертвованных им музею трех амфорных 
ручек с клеймами, найденных в Керчи, возможно, при раскопках Ф. И. Гросса 
[Протокол.., 1889г, с. 140]. 22 октября этого же года он подготовил первую из 
«керченской» серии статью «Археологические раскопки в Керчи в 1889 году». 3 
ноября 1890 г. она была доложена на заседании ТУАК [Протокол.., 1890б, с. 127], 

12 Цехановский Владимир (иногда упоминается как Владимир-Владислав) Поликарпович. В 1884–
1885 гг. ротмистр, отрядный офицер Азовской бригады пограничной стражи Южного таможенного 
округа (Керчь). С 20 июня 1885 г. по 1891 г.  – отрядный офицер Особого Керченского отдела по-
граничной стражи таможенного округа. В 1891–1892 гг.  – обер-офицер для поручений, с 1892 г. 
– отрядный офицер, а с 1895 г. – исправляющий должность командира отдела. С 3 августа 1895 г. 
по 1897г.  – командир отдела Аренсбургской бригады пограничной стражи Рижского таможенного 
округа (по 6 декабря 1895 г. исправляющий должность). 6 декабря 1895 г. произведен в подпол-
ковники по пограничной страже. В 1897-1899 гг.  – командир 1-го отдела Крымской бригады по-
граничной стражи Южного таможенного округа (Евпатория). С 20 марта 1899 г. по 10 июля 1899 г. 
–  командир отдела Калишской бригады пограничной стражи и прикомандирован к штабу Крымской 
бригады вплоть до особого распоряжения. С 10 июля 1899 г. командир отдела Скулянской бригады 
5-го округа Отдельного корпуса пограничной стражи. Уволен со службы до 1902 г. Проявил интерес 
к античным древностям уже в 1870-е гг. В 1879г. поручик В. П. Цехановский подарил музею ООИД 
фрагмент херсонесской надписи, а Керченскому музею – в 1892 г. надгробие Макария I в. н. э. [Бо-
ровкова, 1999, с. 37–39]. В 1892 г. коллекцию В. П. Цехановского осмотрел М. Н. Ремезов – писатель 
и редактор журнала «Русская мысль» [Ремезов, 1892, с. 112].
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а в 1890 г. издана в «Известиях» комиссии. В ней он привел краткий обзор раскопок 
Ф. И. Гросса на античных некрополях возле Мирмекия и на Аджимушкайской улице 
[Ящуржинский, 1890, с. 99–100].

В Керчи Х. П. Ящуржинский, надо думать, быстро познакомился со всеми из-
вестными в городе обладателями коллекций древностей. Уже осенью 1889 г. он 
написал из Керчи правителю дел ТУАК Ф. Ф. Лашкову о готовности одного из 
них – Н. А. Савицкого13, имевшего хорошее собрание боспорских монет, сделать 
слепки с лучших из них и сопроводить описанием, о чем и было доложено на за-
седании комиссии 3 ноября [Протокол.., 1890б, с. 126]. На заседании 30 ноября 
1889 г. Х. П. Ящуржинского удостоили чести быть представителем ТУАК на VIII 
Археологическом съезде в Москве [Протокол.., 1890в, с. 131], но на заседании 28 
декабря 1889 г., заслушав его письмо, в котором он сообщал о своей болезни и не-
возможности поехать в Москву, вместо него попросили присутствовать на съезде 
Ф. Ф. Лашкова [Протокол.., 1890а, с. 137–138].

В начале 1890 г. музейная коллекция ТУАК пополнилась еще одной монетой 
из Керчи, на этот раз средневековой – Сигизмунда III (польской или шведской)14, 
пожертвованной вместе с другими монетами землевладельцем Таврической гу-
бернии З. В. Шевченко, избранным в члены комиссии 23 марта 1890 г., после 
того А. Х. Стевен на заседании 31 января выдвинул его кандидатуру [Протокол.., 
1890г, с. 151; Протокол, 1890д, с. 140].

В этом же году Х. П. Ящуржинский опубликовал в «Известиях» ТУАК две ста-
тьи, о которых было доложено на заседании 31 мая. В одной из них, «Вновь откры-
тая греческая катакомба в г. Керчи», он сообщил о найденном 28 апреля 1890 г. на 
северном склоне г. Митридат в Керчи (на склоне «Долгой скалы» почти напротив 

13 Савицкий Николай Андреевич (? – 1908), родился незадолго до 1862 г., сын Андрея Павловича 
Савицкого (1814 – 29 декабря 1887, умер на 73-м году жизни), действительного статского советника, с 
1867 и до конца 1884 г. начальника Керченского Карантинного округа. Проживал в отцовском доме на 
Соборной площади (ныне ул. Пирогова, дом № 10). Н. А. Савицкий собрал не только археологическую, 
но и геологическую коллекцию/ В 1892 г. он подарил, купленный им в 1891 г. в Тамани фрагмент стелы 
с 5-строчной надписью Ялтинскому отделению Крымско-Кавказского горного клуба, членом которо-
го состоял. В «Юбилейном сборнике Крымско-Кавказского горного клуба» о нем сказано следующее: 
«Господин Савицкий владелец прекрасного археологического музея…» [Юбилейный.., 1915, с. 63]. В 
январе 1897 г. он представил на выставке ручного труда, организованной Керченским женским благо-
творительным обществом, «коллекцию камней и редкостей» [Полицейский.., 1897б]. В 1908 г. после 
смерти Н. А. Савицкого Константин Васильевич Торопьяно, женатый на его сестре – Софье Андреевне, 
пожертвовал часть коллекции родственника музею Мелек-Чесменского кургана [Марти, 1913б, с. 78; 
Боровкова, 1999, с. 64]. В 1909 г. он дополнил ее чернолаковой краснофигурной «вазой» с вакхической 
сценой, за что получил благодарность ООИД, которому подчинялся музей [Боровкова, 1999, с. 64]. 

14На страницах научных изданий позднесредневековые европейские монеты из Керчи упоминались 
крайне редко. О следующей подобного рода находке стало известно лишь в 1927 г. благодаря К.Э. Грине-
вичу, который сообщил о серебряной австрийской монете, найденной жительницей пос.Маяк в одной из 
«разоренных гробниц» рядом с Еникальским маяком [Гриневич, 1927, с. 50].
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мечети в Татарской слободке) склепа Сорака, к сожалению, ограбленного, но сте-
ны которого были покрыты богатой полихромной росписью [Ящуржинский, 1890а, 
с.111–113; подробнее см.; Виноградов, 2017, с. 40–56]. Кто побывал в склепе из уче-
ных первым неизвестно (им мог быть и Ф. И. Гросс), но позднее Х. П.Ящуржинский 
был указан как его первооткрыватель [Отчет.., 1891, с. 112]15. В статье  «Керченские 
древности» он привел краткое описание расписного рыбного блюда, найденного в 
1879 г. в Нимфее, а также античных керамических изделий и надгробий из керчен-
ских частных собраний – бывшего городского головы и земского деятеля Александра 
Васильевича Новикова и одного из крупнейших в Керчи скупщиков древностей 
Ермолая Романовича Запорожского16 [Ящуржинский, 1890б, с. 114–119]. В 1891 г. 

15 В склепе, вероятно, побывал и Капитон Егорович Касцов (3 сентября 1854 – после 1930), художник, 
выпускник Императорской академии художеств, с 1 января 1887 по 1896 г. преподаватель рисования и 
чистописания Кушниковского института благородных девиц в Керчи [Касцов, 1890, с. 1]. В июле- авгу-
сте 1890 г. – раскопки на г. Митридат, в т. ч. и повторный осмотр склепа Сорака, по просьбе ИАК провел 
Ю. А. Кулаковский. Он датировал его II–III вв. н. э., а на ул. Госпитальной у дома № 38 Антона Кузь-
мича Коробки открыл склеп Савага и Фаиспарты 491 г. н. э. [VIII заседание.., 1891, с. 20–23; Отчет.., 
1893а, с. 21–28; Кулаковский, 1891; Кулаковский, 1892, с. 223; Кулаковский, 1896, с. 16–33]. Для фикса-
ции росписей склепов Боспора им были использованы фотографии, сделанные керченским фотографом 
М.Шуляцким и бывшим в то время в Керчи студентом Санкт-Петербургского университета Яковом 
Ивановичем Смирновым, будущим ученым и знатоком византийского и восточного искусства [Мед-
ведева, 2017, с. 59]. В 1893 г. он выступил на IX Археологическом съезде с докладом «О Керченских 
катакомбах с фресками» [Протокол.., 1893а, с. 121]. На заседании 10 июня 1895 г. Ю. А. Кулаковский 
был предложен А. И. Маркевичем в члены ТУАК [Протокол.., 1895в, с. 186], а на заседании 21 сентября 
этого же года его избрали [Протокол.., 1896а, с. 157].

16 Запорожский Ермолай Романович – (? – не ранее 1917) керченский мещанин. В 1888 г. упомина-
ется как содержатель трактирного заведения в собственном доме № 376 на углу Константиновской 
и Госпитальной улиц [Полицейский.., 1888]. В 1890–1892 гг. содержательницей трактира в доме 
Е. Р. Запорожского указана его жена – Аграфена Дмитриевна. На заседаниях Керчь-Еникальской 
городской думы с 14 марта 1891 г. до 23 января 1892 г. должно было рассматриваться ходатайство 
Е.Р.Запорожского об отводе ему под застройку места, бывшего Кривицкой, по Госпитальной ул., 
возможно, это дом на противоположном (северо-восточном) углу Госпитальной и Константинов-
ской ул., №27/15 (бывш. №370, в 1912 г. принадлежал Запорожской А. Д.). Но основным родом дея-
тельности Е. Р. Запорожского, по крайней мере с 1889 г., стала оптовая и розничная скупка и прода-
жа предметов древности, найденных «счастливчиками» и обывателями в Керчи, ее окрестностях и 
на Таманском полуострове. Сотни приобретенных предметов впоследствии он перепродал музеям. 
В частности, Керченский музей древностей с 1889 по 1917 г. купил у него 58 лапидарных памят-
ников (надгробий, фрагментов плит с надписями и прочих находок) [Боровкова, 1999, с. 121]. К. 
Е. Думберг в рапорте ИАК от 11 ноября 1891 г. написал: «Во главе здешних кладоискателей стоят 
торговцы вроде Букзиля, Тульмана, Ермолая Запорожского» [Императорская.., 2009, с. 326, 330]. В 
1891 г. в связи с покупкой древностей Ермолая в письме к Ф. И. Гроссу упоминает Ф.Ф.Тизенгаузен 
[Императорская.., 2009, с. 323]. А в декабре 1903 г. Е. Р. Запорожский, писал А. А. Бобринскому: 
«Смею Вас уверить, Ваше Сиятельство, что древностей скоро в Керчи не будет, ибо все почти пере-
копано» [Императорская.., 2009, с. 365]. Е. Р. Запорожский открыл при своем доме доступный для 
всех частный музей, в котором все экспонаты можно было не только осмотреть, но и приобрести. В 
1892 г. посетивший Керчь писатель и редактор журнала «Русская мысль» М. Н. Ремезов упомянул 
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было опубликовано продолжение статьи Х. П. Ящуржинского «Керченские древ-
ности». В нем, упомянув о раскопках летом 1890 г. в Керчи Ю. А. Кулаковского и 
Ф.И.Гросса, он привел описание найденных античных надгробий и в заключение дал 
краткую характеристику терракот и монет из частного собрания В. П. Цехановского 
– ротмистра пограничной стражи и «археолога-любителя». Особенно интересной у 
него оказалась коллекция монет – редкая «по богатству новых и по обилию вариан-
тов уже известных типов», насчитывавшая до 4 тыс. экземпляров. Среди них монеты 
Херсонеса, золотые монеты Перисада I, Левкона I, Асандра и серебряная монета 
Митридата VI [Ящуржинский, 1891а, с. 82–86]. 

Видимо, уже из своих находок в Керчи Х. П. Ящуржинский пожертвовал весной 
1890 г. музею ТУАК два светильника, театральную маску, терракоту («глиняную голов-
ку») и две амфорные ручки (видимо, с клеймами), о чем было сообщено на заседании 
23 марта [Протокол.., 1890е, с. 143]. Месяцем позднее он приобрел для музея глиняную 
и стеклянную «слезницы», алабастр, два лекифа, флакон из красной глины, три све-
тильника и три фрагмента терракот («головы от статуэток») – все за 5 руб. [Протокол.., 
1890ж, с. 149]. Спустя еще месяц Х.П.Ящуржинский пожертвовал «глиняный флакон 
с изображением солнца, флакон с поливой, простой глиняный флакон», три фрагмента 
расписного чернолакового сосуда с изображениями, обломок плиты с греческой над-
писью, три светильника и фрагменты терракот [Протокол.., 1890з, с. 153]. 25 мая 1890г. 
отношением Императорской археологической комиссии он был допущен к занятиям в 
Керченском музее древностей [Протокол.., 1891а, с.156–157] и вскоре вновь пожерт-
вовал музею ТУАК «три глиняные ручки с надписями, одну гипсовую и две глиняные 
головки, обломки статуэток и глиняную слезницу» [Протокол.., 1891б, с. 162]. На го-
дичном заседании комиссии 31 января 1891 г. было доложено о поступлении в музей 
от него 6 обломков терракот и 7 клейменных ручек амфор [Протокол.., 1891г, с. 118].

Пополнился музей ТУАК в 1890 г. и другими керченскими находками. У госпожи 
Гасгаген17 за 25 руб. был куплен принадлежащий ей золотой венок, который наш-

о нем и о самом владельце [Ремезов, 1892, с. 111–112]. Популярность музея, видимо, была велика. 
Г. Г. Москвич указал даже его местоположение на плане города, помещенном в многократно издан-
ном им путеводителе по Крыму. В некоторых его изданиях была размещена и реклама «частного 
археологического музея» Е. Р. Запорожского [Москвич, 1896; Москвич, 1908]. О том, насколько 
влиятелен был Е. Р. Запорожский в антикварном бизнесе, указывает тот факт, что в рапорте от 
3 января 1894 г. Керчь-Еникальского полицмейстера М. Ф. Томпофольского с приложением лиц, 
«занимающихся тайными раскопками с целью кладоискательства древностей и покупкою их без 
надлежащего разрешения», в списке из 31 торговца Е. Р. Запорожский указан под № 1 [Боровкова, 
1999, с. 121]. Судьба Е. Р. Запорожского после 1917 г. неизвестна. В настоящее время, купленные 
у него предметы хранятся в музеях Санкт-Петербурга, Москвы, Одессы, Полтавы, Перми и Керчи 
[Боровкова, 1999, с. 121–123].

17 О самой госпоже Гасгаген никаких подробностей приведено не было, но, вероятно, речь идет о 
вдове Гасгагена (Гассгагена) Христиана Генриховича (1806, Стокгольм – 1889, Симферополь) про-
фессора химии и технологии Ришельевского лицея в Одессе, как минимум дважды побывавшего 
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ли в одном из керченских склепов, когда, где и при каких обстоятельствах, неиз-
вестно [Протокол.., 1890ж, с. 146]. От А. Х. Стевена поступили 40 золотых бляшек, 
«служивших для украшения одежды» из «керченских гробниц», каких конкретно, 
к сожалению, упомянуто не было [Протокол.., 1890з, с. 153]. От В. В. Олив в 1890г. 
поступили два пожертвования. В первый раз – три пантикапейские монеты, а так-
же несколько фрагментов золотых изделий, две бусины и сердоликовый камень с 
резьбой, случайно найденные в одной из могил в дер. Камыш-Бурун, на некрополе 
Тиритаки [Протокол, 1891а, с. 159]. Во второй – 4 бронзовые монеты Пантикапея, 
найденные в его имении Камыш-Бурун, на городище Тиритака [Протокол.., 1891в, 
с.167]. В. Ф. Лашков пожертвовал «идола из глины», театральную маску и фраг-
менты двух клейменных черепиц, обнаруженные на г. Митридат [Протокол.., 1891а, 
с.159]. О. Г. Ногаев18 пожертвовал 6 монет, из них 5 босфорских [Протокол.., 1891а, 
с. 159], видимо, найденных на территории Татарской (Русско-Татарской) слободки – 
западного предместья Керчи, изначально (с 1838 г.) называвшегося Магометанский 
форштадт, в пределах которой находился один из участков курганно-грунтового не-
крополя Пантикапея19. На годичном заседании 31 января 1891 г. было доложено о 
поступлении в музей от Г. И. Сербинова 16 босфорских и других монет [Протокол.., 
1891г, с. 118], которые, надо думать, он прибрел во время своих поездок в Керчь к 
отцу. Кроме того, В. В. Олив в очередной раз пожертвовал на нужды комиссии 25руб. 
[Протокол.., 1891г, с. 119], 5 руб. внес и Б. П. Антонович20, ставший позднее членом 
ТУАК [Протокол.., 1891г, с. 119].

в Керчи. В июне 1850 г. и в 1851 г. он, со слов  Александра Александровича Шателена, врача Кер-
ченской городской больницы, сделал пробы химического состава воды и рапы Чокракского озера 
к северу от Керчи [Шателен, 1859, с. 37–39]. Летом 1860 г., совершая путешествие по Крыму, он 
опять приехал на Чокрак в недавно открытое при озере грязелечебное заведение и проанализиро-
вал химический состав серного источника и минерального источника («горькой воды»). Исследо-
вал он как химик и Булганакские грязевые вулканы. В 1861 г. в двух номерах «Полицейского листка 
Керчь-Еникальского градоначальства» Х. Г. Гасгаген опубликовал статью «Обозрение некоторых 
минеральных источников Керченского полуострова» [Гасгаген, 1861а; Гасгаген…, 1861б]. После 
отставки он, видимо, переехал в Симферополь, где скончался и был погребен на старом городском 
кладбище [Маркевич, 1918а, с. 341]. Будучи же в свое время в Керчи, он вполне мог приобрести 
золотой венок, а в 1890 г., вскоре после его смерти, вдова, видимо, нуждаясь в деньгах, продала его 
ТУАК.

18 Ногаев Осман Гасанович, с 1886 по 1899 г. учитель Керченского татарского народного училища 
в Русско-Татарской слободке.

19 В 1846 г., по словам А. Б. Ашика, при рытье фундаментов домов близ татарской мечети в Керчи 
было найдено до 40 медных монет, в том числе ранневизантийские Юстиниана I [Ашик, 1846].

20 Антонович Борис Платонович (21 марта 1848, Керчь – 1900, имение Яныш-Такиль), сын Пла-
тона Александровича Антоновича (13 ноября 1811 – 8 декабря 1883) Керчь-Еникальского градона-
чальника с 25 апреля 1855 г. по март 1857 г., потомственный дворянин, инженер путей сообщения, 
владелец земель в районе дер. Яныш-Такиль Феодосийского уезда (ныне с. Заветное Ленинского 
района), где и находилось его имение. На протяжении многих лет избирался почетным мировым 
судьей по Керченскому мировому округу, а с 1887 г. и вплоть до смерти – гласным Феодосийско-
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Важнейшим событием конца XIX в. в археологии Боспора стало издание в 1890г. 

В. В. Латышевым II тома «Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Pionti Euxini 
graecae et latinae» (IOSPE). На заседании ТУАК 31 мая 1891 г. было заслушано за-
явление А. И. Маркевича о важности перевода с латинского на русский язык введе-
ния к нему, в котором излагалась краткая история Боспора Киммерийского. Члены 
комиссии постановили – обратиться к В. В. Латышеву с просьбой взять на себя труд 
перевести его с последующей публикацией в «Известиях» ТУАК или же разрешить 
комиссии поручить перевод кому-то из ее членов [Протокол.., 1891д, с. 87]. 23 июня 
1891 г. В. В. Латышев отправил в ТУАК письмо, в котором изъявил согласие на пере-
вод одному из членов комиссии. На заседании 27 сентября 1891 г. эту работу по-
ручили выполнить В. А. Михалевскому21, который ранее уже дал согласие на это 
[Протокол.., 1891е, с. 133]. Окончательную его редакцию В. В. Латышев взял на 
себя. На заседании комиссии 23 января 1892 г. В. А. Михалевский был предложен 
правителем дел А. И. Маркевичем в ее члены [Протокол.., 1892а, с. 124]. В апреле 

го уездного земского собрания. Избирался в гласные Губернского земского собрания и гласные 
Керчь-Еникальской городской думы. С 3 ноября 1888 г. и до 1889 г. был заступающим должность 
Керчь-Еникальского городского головы, а в 1890–1892 гг. – членом городской управы. Известен 
как меценат и владелец коллекции древностей, составленной в основном из находок на античных 
памятниках, находившихся на его землях (округа городищ Акра и Китей). В частности, в декабре 
1896 г. на его землях у дер. Коп-Такиль были найдены два бронзовых цилиндрика, в одном из них 
оказались золотая и серебряная пластины с процарапанными на них магическими надписями син-
кретического толка (амулеты Абрагадзы, дочери Савага и Фаиспарты, погребенных в Керчи в скле-
пе 491 г.). Ю.А. Кулаковский датировал их IV–V вв. и посчитал христианскими амулетами. С 1920г. 
амулет находится в Лувре, куда его вывез П.К. Месаксуди [Шкорпил, 1898а, с. 8–9; Кулаковский, 
1908, стлб. 541; Яйленко, 2010, с. 657 – 666]. На заседании 24 сентября 1900 г. Феодосийского уезд-
ного земского собрания А.В. Новикову и Н.В. Оливу поручили выразить соболезнование его пле-
мяннице – Елизавете Александровне Бок и выслушали заявление гласного Александра Осиповича 
Бока (военного инженера, генерала-майора в отставке) об открытии в дер. Яныш-Такиль согласно 
воле Б.П. Антоновича и в память о нем татарского народного училища и бесплатной библиотеки-
читальни [Постановления.., 1901, с. 16, 20–21].

21 Михалевский Владимир Андреевич, кандидат университета. С 1890 и по 1893 г. – преподава-
тель истории и географии Кушниковского института благородных девиц в Керчи. В эти же годы 
состоял действительным членом Керчь-Еникальского Статистического комитета. В 1896-1898 гг. 
– преподаватель русского языка в Фундуклеевской женской гимназии в Киеве, и, одновременно, 
преподаватель географии и всеобщей истории в Киево-Подольской женской гимназии. С 1898 по 
1904 гг. инспектор классов и член Совета по учебной части Кушниковского института, на 1901 г. 
имел чин коллежского советника, к 1904 г. – статского советника. С 1898 г. –  член ТУАК, с 1904 г. 
–  член ООИД. На заседании ООИД 22 марта 1904 г. было доложено о получении от него для музея 
общества стеклянного сосуда, чернолакового арибалла с изображением оленя, чернофигурного ле-
кифа, найденного в дер. Эльтиген на земле А.В. Новикова,  золотого кольца с изображением собаки 
на вставке из полудрагоценного камня (с некрополя на Глинище в Керчи), терракотовой статуэтки 
в виде женщины с ребенком на руках, лампады с надписью и изображением мужчины у стола 
[358-е заседание.., 1906, с. 18]. С конца 1903 г. по 22 марта 1904 г. был заведующим музеем Мелек-
Чесменского кургана. С 1904 г. и, как минимум, по 1916 г. начальник – Астраханской Мариинской 
женской гимназии, с 1910 г. –  действительный статский советник.

20   БИ-XLVIII

20
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этого же года он прислал перевод к введению II тома IOSPE. На собрании 16 апреля 
было постановлено отослать его на редакцию В. В. Латышеву и в случае одобре-
ния автором напечатать в «Известиях» ТУАК [Протокол.., 1892б, с. 128]. 16 апреля 
1892г. В. А. Михалевский был избран в члены ТУАК [Протоколы.., 1891б, с. 130], а 
к 15 июня В. В. Латышев дал согласие на публикацию введения к II тому IOSPE в 
переводе на русский язык В. А. Михалевского, но предварительно заручившись со-
гласием Императорского Русского археологического общества, поскольку благодаря 
ему был издан  этот свод эпиграфических памятников Боспора [Протокол.., 1892в, 
с. 121]. Письмом от 15 августа 1892 г. В. В. Латышев препроводил в комиссию ис-
правленный и просмотренный вариант перевода [Протокол.., 1892г, с. 127] и в этом 
же году он был издан в «Известиях» ТУАК [Латышев, 1892, с. 1–66]. Что касается 
В.А. Михалевского, в 1893 г. он опубликовал статью «Вновь открытая греческая над-
пись», посвященную фрагменту мраморной плиты с греческой надписью из Тамани, 
которую в ноябре этого года приобрел один из керченских коллекционеров. В ней 
содержался список членов фиаса и шла речь о посвящении некоего дара божеству. 
Датировалась надпись II в. н. э. и относилась ко времени правления Котиса II, упоми-
наемого в ее начале [Михалевский, 1893, с. 105–114; КБН, 1965, с. 614–616, № 1054].

В 1891 г. музей комиссии вновь пополнился находками из Керчи. Госпожа 
Гасгаген пожертвовала «глиняную слезницу, флакон, 2 глиняных желтых лекифа, 2 
глиняных черных лекифа с желтой пальметкой, глиняную черную солонку с жел-
тым узором» и три светильника, один с изображением петуха, второй с изображе-
нием венка, третий с «головкой вместо ручки». Помимо них, она подарила и дру-
гие предметы, найденные близ Симферополя, в Судаке и привезенные из Италии 
[Протокол.., 1891д, с. 87–88]. От Х. П. Ящуржинского из Керчи поступили «головка 
из алебастра, три маски из алебастра, бюст из красной глины, двенадцать глиняных 
амфорных ручек с клеймами, пять кусков черепиц с надписями» [Протокол.., 1891д, 
с. 88]. Керченский коллекционер Н. А. Савицкий пожертвовал 4 амфорные ручки 
с клеймами, два куска мозаики («порфира»), найденные на г. Митридат в раскопе 
А.А.Бобринского 1891г. [Протокол.., 1891д, с. 88]. А. В. Новиков – одну боспорскую 
монету [Протокол.., 1891ж, с. 140]. Х. Х. Зенкевич – преподаватель истории и гео-
графии Керченской Александровской мужской гимназии (о нем см. ниже) пополнил 
библиотеку комиссии своей книгой «Настоящее и прошедшее Крыма: краткий гео-
графический и историко-этнографический очерк» [Протокол.., 1891д, с. 88]22.

В этом же году Х. П. Ящуржинский продолжил публиковать цикл статей 
«Керченские древности». В 3-й из них он привел обзор находок, сделанных в Керчи 
зимой – весной 1891 г. Среди них: серебряное блюдо с рельефными изображениями 
всадника и Ники, поступившее в Эрмитаж, терракоты, фигурки из кости, ампулы 
Св.Мины, золотой сосудик (или амулет) в виде головы быка, формы для изготов-

22 Зенкевич Х.Х. Настоящее и прошедшее Крыма: краткий географический и историко-этнографиче-
ский очерк. Вып. 1. Керчь: Скоропеч. А. В. Холева, 1889. 53 с.
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ления светильников с эротическими изображениями, бомбилий с изображением 
крылатого льва, светильник с двумя носиками и изображениями грифонов по бокам, 
античные надгробия и другие предметы из коллекции А. В. Новикова (некоторые, 
скорее всего, с некрополя Нимфея), деревянный саркофаг с некрополя на Глинище, 
4 золотые маски, голова быка из дерева и стеклянный сосуд и другие предметы, ку-
пленные Е. Р. Запорожским. Упомянул он и о некоторых предметах из коллекции кер-
ченского мещанина и крупного торговца древностями Иосифа Абрамовича Тульмана 
(он же Госет Цоцило-швили)23, в том числе деревянной, инкрустированной полудра-
гоценными камнями «египетской» маске с поясным изображением женщины, най-
денной в 1872 г. Францем Биллером24 «на даче Гурьева» (на некрополе Нимфея близ 
имения Гурьевых). Л. П. Войков (отец известного революционера Петра Лазаревича 
Войкова)25 – на тот момент содержатель частного реального училища в Керчи, по-

23 О нем известно очень мало – керченский мещанин, владел в городе недвижимостью был внесен в 
список лиц 3-го разряда, имеющих право участвовать в городских выборах, и в список евреев Керчи, 
которые  согласно городовому положению от 11 июня 1892 г. могли быть избираемы в городские глас-
ные и уполномоченные. Его магазин, где продавался и антиквариат, находился в доме Константинова на 
Воронцовской ул. Был связан деловыми отношениями с Борисом Ихилевичем Букзилем (1843–1916), 
еще одним крупным торговцем древностей [Шумилов, 1910, с. 131]. К.Е. Думберг в своем рапорте от 
11 ноября 1891 г. написал: «Во главе здешних кладоискателей стоят торговцы вроде Букзиля, Тульмана, 
Ермолая Запорожского» [Императорская.., 2009, с. 326]. Некоторые из находок у него купило ООИД 
для Мелек-Чесменского музея [Боровкова, 1999, с.129–130]. В 1896 г. И.А. Тульман предлагал купить 
В.В.Шкорпилу раннехристианское надгробие из сада И.Г. Чернявского на Глинище [Шкорпил,1898б, 
с.206, прим. 1]. Осенью 1899 г. он пожертвовал музею ООИД 55 светильников, 8 красноглиняных блюд, 
мисок и тарелок, чернолаковый расписной краснофигурный сосуд и терракоту, найденные в Керчи [Бо-
ровкова, 1999, с. 130]. В апреле 1902 г. его вдова Келя Тульман согласилась уступить ИАК за 300 руб. 
12 камней с греческими надписями, приобретенные в свое время мужем [Боровкова, 1999, с. 130–131].

24 Биллер Франц, прусско-подданный, «вольнопромышленник», копавший в 1868–1870-е гг. Ним-
фейский некрополь. В 1868 г. Е. Ц. Гурьева, владелица земли, на которой находился некрополь, под-
писала с ним соглашение о раскопках курганных насыпей, и он в 1868–1869 гг. вскрыл в курганах 
шесть богатых гробниц V в. до н.э. Некоторые находки из его раскопок, видимо, тогда же купил Карл 
Вильгельм Сименс, курировавший в 1868–1869 гг. работы компании Siemens & Halske по прокладке 
подводного участка «Индо-Европейской» линии телеграфа южнее Керченского пролива к Поти [Из-
влечение.., 1870, с. 29–30; Сименс, 1893, с. 154]. В 1880-е гг. он передал их Ашмолианскому музею 
в Оксфорде, и впервые они были опубликованы в Англии М. Викерсом [Вахтина, 2017, с. 86; Импе-
раторская.., 2009, с. 291–292].

25 Войков Л.П., учился в Санкт-Петербургском горном институте, из которого отчислен за участие 
в студенческих забастовках, позже учился в Тифлисской учительской семинарии. С 1886 по 1892 г. 
содержал в Керчи частное реальное училище. После его закрытия преподавал математику в Керчен-
ском мореходном классе 2-го разряда. В 1890 г. числился также городским горным техником при го-
родском общественном управлении. 1 июля 1892 г. император наградил учителя математики, почет-
ного члена Керченского городового попечительства детских приютов Войкова серебряной медалью 
для ношения на груди на Станиславской ленте. В ноябре 1893 г. безрезультатно ходатайствовал перед 
Керчь-Еникальской думой об отдаче ему в эксплуатацию залежей асфальта в городской земле. В 1896г. 
Г.Г.Москвич упоминает в своем путеводителе «наиболее известную… по усовершенствованным при-
способлениям и оборотам» паровую мельницу в Керчи, принадлежащую Л. П. Войкову и Василию 
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казал Х. П. Ящуржинскому найденную на территории его домовладения (восточный 
участок некрополя Глинище, дом № 1260 по ул. Аджимушкайской, в 1912 г. дом 
№25 по 1-й Аджимушкайской ул. Микичева Иосифа Петровича) урну с двухстроч-
ной надписью: «Карп византиец» в каменном футляре26 [Ящуржинский, 1891б, с. 
98–101]. Статья была заслушана на заседании комиссии 31 мая 1891 г. К ней были 
приложены три фотографии, сделанные В. А. Павлович27 [Протокол.., 1891д, с. 86].

В 1891 г. музей ТУАК пополнился находками из раскопок председателя ИАК гра-
фа А. А. Бобринского в апреле – мае этого же года на горе Митридат и купленными 
им в Керчи, в том числе мраморными обломками мозаичного пола, керамическими 
сосудами, светильниками, грузилами и терракотами. Его письмо от 1 июня было за-
слушано на заседании 27 сентября [Протокол.., 1891е, с. 132, 135].

В 1892 г. была опубликована последняя – четвертая статья Х. П. Ящуржинского 
из серии «Керченские древности», работу над которой он завершил после переез-
да на новое место службы в Одессу, в начале февраля этого года. В ней он про-
должил обзор предметов, хранившихся у известных керченских коллекционеров. В 
коллекции В. П. Цехановского (в двух статьях Х. П. Ящуржинского он упоминается 
под инициалами В. А.) его заинтересовало собрание бусин, некоторые из них в виде 
герм, фаллосов, жуков, львов, черепах, пальцев рук и кукиша. Среди предметов из 
собрания Н. А. Савицкого он обратил внимание на известняковый камень из Тамани 
с фрагментом надписи и клейменные ручки амфор, в том числе Синопы, Гераклеи, 
Фасоса и Родоса [Ящуржинский, 1892, с. 95–98].

Филипповичу Иванову, сыну его тестя – керченского купца Филиппа Филипповича Иванова [Москвич, 
1896, с. 143]. Но к сентябрю 1897 г. они разорились и были признаны несостоятельными. Л.П. Войков 
избирался в гласные городской думы, состоял директором Мариинского приюта, а также членом Кер-
ченского Троицкого православного братства, избирался товарищем председателя его правления и чле-
ном по учебной части. Являлся одним из организаторов возобновления в 1892 г. в Керчи народных 
чтений. В 1904 г. после исключения сына Петра из 6-го класса Керченской гимназии увез семью в Ялту, 
где устроился дорожным мастером в имении помещика Алчевского в Кекенеизе. В 1909 г. поселился 
на Анжеро-Судженских копях, а в 1911 г. – на Урале, где устроился инженером-бурильщиком на Бого-
словский завод. Дальнейшая судьба неизвестна. Его жена – Александра Филипповна, урожденная Ива-
нова (1869–1953), дочь керченского купца Филиппа Филипповича Иванова, закончила Кушниковский 
институт. В семье было четверо детей – Петр (1 августа 1888 – 7 июня 1927) и Павел (? – 1 марта 1906), 
дочери Валентина и Милица (1896–1966). Брат Л. П. Войкова – Венедикт Петрович, служил в Керчи 
преподавателем Керченского мореходного класса 2-го разряда и смотрителем Керченского городского 
ремесленного училища.

26По другой версии Л.П. Войков купил эту урну (сосуд с надписью в каменном футляре) незадолго до 
1891 г. Найдена она была в кургане недалеко от дома Каторличенко, который находился влево от дороги 
ведущей в пос. Аджимушкай против церкви Троицкого братства. Л.П. Войков продал ее А. А. Бобрин-
скому, и она поступила в Керченский музей [Отчет…, 1893б, с. 35, рис. 16].

27Скорее всего, фотограф-любитель, дочь жителя Керчи Павловича Александра Лазаревича, который 
в 1888 г. упоминается Н. И. Андрусовым как «главное лицо» (агент) «Керченского нефтяного товари-
щества» (Нефтяное анонимное общество «Саламандра») [Андрусов, 1925, с. 154–155]. Его брат – Пав-
лович Спиридон Лазаревич, потомственный почетный гражданин, состоял в 1870-е гг. агентом РОПиТ 
в Керчи.
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В. П. Цехановский в письме от 30 марта 1892 г. сообщил комиссии о находке 

в феврале этого же года в немецкой колонии Михельсфельд [ныне с. Джигинка 
(Джигинское) к северу от Анапы] была найдена золотая витая цепь «в 80 золотников» 
с тремя медальонами, украшенными с одной стороны овальными полудрагоценны-
ми камнями, с другой – изображениями крестов. К медальонам крепились золотые, 
украшенные камнями подвески «семечковидной» формы. К концу цепи была при-
паяна золотая монета в золотой пуансонной оправе – чеканенная в Константинополе 
в период совместного правления Юстина I и Юстиниана I (527 г.) [Протокол.., 1892б, 
с. 128; Кропоткин, 1962, с. 21, рис. 14].

Коллекцию музея в 1892 г. пополнил член комиссии Б. П. Антонович, кото-
рый сопроводил с письмом от 5 марта гипсовый слепок с клейма на ручке кувши-
на, найденного на берегу Керченского пролива в урочище Керменчик (городище 
Китей). Клеймо четырехстрочное: «При правителе Хорегионе, сыне Леомедонта 
(сделал) Апатум». В правой его части изображение четверки лошадей, запряжен-
ных в колесницу [Протокол.., 1892б, с. 126]. В. В. Олив подарил боспорскую монету 
(«Савромата»), фанагорийскую и две римские монеты, найденные у дер. Чокурча 
под Симферополем, видимо, из клада 1891 г., разошедшегося по рукам окрестных 
жителей, о котором неоднократно упоминалось в «Известиях» ТУАК [Протокол.., 
1892г, с. 132]. Отношением от 31 декабря 1892 г. ИАК препроводила в музей комис-
сии ряд находок (151 предмет – керамические и стеклянные сосуды, изделия из золо-
та и бронзы, грузила, терракоты, светильники, бусины, гипсовые детали саркофагов 
и т. п.), сделанных А. А. Бобринским при раскопках в Керчи в 1891 г. [Протокол.., 
1893б, с. 132–134].

В 1893 г. от А. В. Новикова поступила бронзовая синопская монета [Протокол.., 
1893б, с. 134], от В. В. Олив – 15 монет, в том числе 3 – пантикапейских, 9 – бо-
спорских, 1 – фанагорийская, 1 – Агриппеи, 1 – неопределенная [Протокол.., 1893а, 
с.129] и одна монета Крымского ханства [Протокол.., 1893в, с. 133]. Член комиссии 
И. Н. Вноровский28 подарил серебряную «западно-европейскую» монету из Керчи 
[Протокол.., 1893а, с. 129]. Отношением ИАК от 10 ноября этого же года в музей ко-
миссии были препровождены 26 бронзовых и 2 серебряных (одна в обломках) монет 
из раскопок А. А. Бобринского в Керчи в 1891 г. [Протокол.., 1891г, с. 135, 137].

Летом 1893 г. состоялась первая, отраженная на страницах «Известий» ТУАК 
экскурсия члена комиссии в Керчь. Х. А. Монастырлы29 совершил ее вместе со стар-
шим членом ИАК, профессором Н. И. Веселовским. Они осмотрели Керченский 

28 Вноровский Иосиф Николаевич, на тот момент окружной инженер Горного управления Южной 
России, надворный советник [Адрес-календарь.., 1894, с. 687]. По своей должности вполне мог неодно-
кратно бывать в Керчи.

29 Монастырлы Харлампий Афанасьевич (5 февраля 1854 – 1932), с 1884 по 1903 г. – преподаватель 
математики в Симферопольской мужской гимназии. С 1903 по 1914 г. – инспектор Симферопольской 
татарской учительской школы. Подробно его биография изложена в работе С.С. Булгара [Булгар, 2017, 
с. 279–283].
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музей, г.Митридат и Царский курган, с которого Х. А. Монастырлы сделал фото-
графический снимок. К сожалению, он не был опубликован и что с ним, неизвестно 
[Протокол.., 1893а, с. 126; Протокол.., 1893в, с. 133–134]30.

Следующий – 1894 г. ознаменовался новыми поступлениями в музей ТУАК древ-
ностей из Керчи. А. В. Новиков пожертвовал театральную маску [Протокол, 1894а, 
с. 129–130]. Б. П. Антонович сопроводил с письмом от 22 августа снимок «древней 
пряжки», найденной в июле этого же года «близ мест, где располагается древняя 
Акра между Таклынским и Кызаульским маяками» (на самом деле в окрестностях 
городища Китей). Она была изготовлена из «красной меди», ее «ободок несколько 
толще средней части; вырезки вокруг среднего квадрата образуют как бы надпись» 
[Протокол.., 1894б, с. 136–137]. От Г. К. Месаксуди31 поступил обломок терракоты в 
виде Эрота на петухе [Протокол.., 1891б, с. 139].

30 В 1894 г. Н.И. Веселовский вновь приехал в Керчь на несколько дней с целью произвести «ма-
ленькую археологическую раскопку». Работы велись им на участке Пантикапейского некрополя по Ка-
рантинному шоссе на земле мещанки А. Волченко, но удалось обнаружить лишь 3 или 4 нетронутые 
гробницы [Императорская.., 2019, с. 464].

31 Месаксуди Григорий Константинович (1866 – 1 декабря 1915), старший сын Константина Ивано-
вича Месаксуди, основавшего в 1860-х гг. в Керчи табачную фабрику. В последние годы жизни отца он 
фактически ею руководил. Избирался в гласные городской думы, члены оценочно-раскладной комис-
сии при городской управе, состоял членом различных общественных и благотворительных организа-
ций, в том числе Керченского отделения Всероссийского общества спасания на водах и Керченского 
Троицкого православного братства. После смерти К.И. Месаксуди в 1909 г. его наследники основали 
акционерное общество – Товарищество табачной фабрики «Наследники К.И. Месаксуди» с капиталом 
в 2,5 млн. руб. Во главе правления встали братья Григорий, Петр, Дмитрий и Иван Месаксуди. Однако в 
1910 г. Григорий, уличенный в скрытии крупных партий табака с кавказских плантаций, был исключен 
из состава правления и изгнан из семьи. Он переехал на постоянное жительство в Ялту, где находилось 
родовое имение его матери. Здесь он и жил до своей смерти. Согласно условиям его завещания, кроме 
дома с обстановкой, оставленного жене – Матрене Федоровне, все движимое и недвижимое имущество 
должно было быть продано, а вырученные деньги направлены на благотворительность. Большую их 
часть (20%) должно было получить Греческое королевство и использовать на устройство начальных 
училищ и на стипендии для учащихся училищ. Остальные средства распределялись между Керчь-
Еникальским городским общественным управлением, различными благотворительными обществами 
Керчь-Еникальского градоначальства, церковью Иоанна Предтечи и Топловским монастырем [Янници, 
2002; Боровкова, 1999, с. 107–116; Быковская, Санжаровец, 2015, с. 322–330]. Что касается подарка 
Г. К. Месаксуди музею ТУАК, о нем ничего не известно. Скорее всего, это было не более чем разовое 
пожертвование, случайно попавшей к нему вещи. В 1895 г. он подарил Мелек-Чесменскому музею два 
фрагмента мраморной плиты с надписью 57 г. н. э., найденных при строительстве особняка семейства 
Месаксуди на 1-й Босфорской улице (ныне здание Керченского заповедника по ул. Свердлова) [Шкор-
пил, 1896, с. 1–3]. Тогда же он пообещал В.В. Шкорпилу (дальнему родственнику семейства Месаксуди 
по линии жены – Лидии Христофоровны, в девичестве Лебеши) передавать этому музею все «камни с 
надписями», если таковые будут найдены «при затеваемых им постройках» [289 заседание.., 1896, с. 3]. 
Единственный, кто увлекался древностями в семье Месаксуди, – это Петр Константинович (1 февраля 
1875 – 1952), брат Г.К. Месаксуди. Л.Х. Шкорпил, вдова В.В. Шкорпила, в письме от 18/21 февраля 1919 
г. написала Л.А. Моисееву о нем: «Он занимался древностями под руководством моего мужа» [Гри-
ненко, 2005, с. 345–346]. 2/15 января 1919 г., после убийства В.В. Шкорпила, он был назначен Крым-
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Но были и находки, которыми комиссия не заинтересовалась. В их числе оказа-

лись сабля, стрела, удила и «две стрелы» (наконечника?), найденные крестьянами 
Иваном Коноваловым и Степаном Овчинниковым на земле поселян дер. Васильевка 
Сарайминской волости Феодосийского уезда (деревня находилась в Васильевской 
балке на северном берегу Чурубашского озера, ныне не существует). Таврическое гу-
бернское правление отношением от 21 июня 1894 г. препроводило эти вещи в ТУАК, 
которая возвратила их и сообщила, что они «имеют некоторое археологическое значе-
ние, хотя не составляют особой редкости». Скорее всего, именно поэтому их описание, 
датировка и обстоятельства находки приведены в «Известиях» не были, поэтому оста-
ется лишь догадываться, относились ли они к печенежско-половецкому, золотоордын-
скому периодам или ко времени Крымского ханства [Протокол.., 1894б, с. 133].

Приходилось ТУАК заниматься и необычными делами, в частности контролем за 
кладоискателями, которые пытались легализовать свою деятельность посредством 
получения разрешения на поиски в официальных инстанциях. Так, к примеру, ИАК 
отношением от 7 марта 1895 г. сопроводила в комиссию копию прошения поселяни-
на дер. Розенталь Зуйской волости Якова Матвеевича Фольмана о разрешении ему 
открыть клад на земле дер. Кашик Феодосийского уезда [Протокол.., 1895б, с.180]. 
Ныне это урочище Слюсарево на Керченском полуострове, где раньше находилась 
дер. Кашик (Кашик-Джермай) [Ковыркин, Санжаровец, 2014, с. 499]. Члены ТУАК 
постановили «обратить внимание губернской администрации на это место и просить 
иметь наблюдение, чтобы там не производилось самовольных раскопок» [Протокол.., 
1895б, с. 180]. 

В 1896 г. А. В. Новиков прислал для музея комиссии 4 фотографии и описание 
терракотовой детской игрушки – повозки из его коллекции, найденной на некро-
поле Глинище, о чем и было доложено на заседании 17 января [Протокол.., 1896б, 
с.160]. Об этой находке, как о «курьезной», еще в 1891 г. упомянул А.А.Бобринский 
в письме В. В. Латышеву, которому А. В. Новиков также обещал прислать ее фо-
тографию [Застрожнова, 2020, с. 168]. Фотографию этой повозки К. Е. Думберг 
послал с письмом В. В. Латышеву 9 сентября 1894 г. [Застрожнова, 2020, с. 170, 
рис. 4]. В 1900 г. А. В. Новиков продал ее вместе с другой повозкой и со многими 
остальными предметами из своей коллекции Эрмитажу. Впоследствии она неод-
нократно публиковалась вместе с другими подобного рода игрушками, найденны-
ми в некрополях Боспора [Беньковский, 1904, с. 65, № 2; Штерн, 1922, с. 26–28, 

ским краевым правительством заведующим Керченским музеем, но пробыл в этой должности недолго, 
выехав, «поспешно для лечения жены» в апреле 1919 г. за рубеж, и как оказалось, навсегда покинув 
Россию, выдав доверенность на управление музеем вдове В.В. Шкорпила [Виноградов, 2021, с.281; 
Лазенкова, 2006, с. 21–22; Гриненко, 2005, с. 347–349]. В 1920 г. Лувр и Музей национальных древно-
стей в Сен-Жермен-ан-Лэ приобрели его коллекцию (или часть ее), включая купленные им предметы 
из собраний И.А. Терлецкого и семейства Бок, а также богатый погребальный инвентарь из «гробницы 
Месаксуди», раскопанной летом 1918 г. на южном склоне г. Митридат [Жижина, 1990, с. 229; Казан-
ский, 2016, с. 206–215].
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рис.34; см. лит.: Бутягин, 2021, с. 103, рис. 1, 1; Шаповаленко, 2014, с. 61, фото 8].

В этом же году в ТУАК сменился председатель. Вместо отказавшегося от этой 
должности в связи с переездом в Санкт-Петербург А. Х. Стевена 22 февраля 1896 г. 
на заседании был избран Таврический губернский предводитель дворянства, камер-
гер Двора Его Величества, действительный статский советник В. В. Олив, член ко-
миссии со дня ее основания, хотя и не участвовавший в ее научной деятельности, но 
поддерживавший финансово и неоднократно жертвовавший древности музею ТУАК 
[Протокол.., 1896в, с. 159]. Он «мечтал употребить все усилия и все свое влияние 
на то, чтобы обеспечить комиссию постоянным и соответствующим ее нуждам по-
мещением», однако председателем ему довелось побыть немногим более месяца – 3 
апреля 1896 г. он умер. На заседании 11 апреля присутствовавшие почтили его па-
мять вставанием. Тогда же был избран новый председатель – генерал-майор в отставке 
Александр Никифорович Ильин [Протокол.., 1896г, с. 161, 163; Отчет.., 1897, с. 106; 
Постановления Феодосийского.., 1896, прилож. 1, с. 1]. После смерти В. В. Олива род-
ственники передали музею ТУАК от его имени еще один дар – серебряную медаль в 
память окончания постройки Исаакиевского собора и алюминиевую медаль в память 
«Бозе почившего» императора Александра III [Протокол.., 1897а, с. 159].

На заседании 6 марта 1897 г. в члены комиссии был предложен заведующий ад-
министративным отделом Кабинета Его Величества Анатолий Викторович Половцев 
[Протокол.., 1897б, с. 117], благодаря очерку «Русские Помпеи» которого, опублико-
ванного в «Московских ведомостях», широкую известность получил один из скле-
пов на Нимфейском некрополе с рельефными изображениями (апотропеями) Афины, 
Пана, Сатира и Селена на стенах (склеп № 7 по нумерации Н. Л. Грач) [Грач, 1999, 
с. 132–137], вскрытый в 1899 г. с разрешения А. В. Новикова – владельца земли, на 
которой он находился [Половцов, 1900; Виноградов, 2020, с. 203, 211–213]32. Когда 
его избрали, в протоколе следующего заседания такой информации не приведено. Но 
на заседании 8 октября 1897 г. заслушали его благодарственное письмо по случаю 
избрания [Протокол.., 1898а, с. 200]33.

32 Этой заметкой заинтересовался М.И. Ростовцев, и в 1905 г. для него склеп был повторно открыт 
А.В.Новиковым – владельцем земли, на которой он находился. В книге «Античная декоративная жи-
вопись на юге России» М. И. Ростовцев привел его описание и чертеж. Особое внимание уделил ре-
льефным апотропеям, сопроводив их фотографиями керченского фотографа М.С. Рубанчика. Склеп 
он датировал «позднеримским временем», не ранее II в. н.э. [Ростовцев, 1914, с. 394–397, рис. 71; Ро-
стовцев, 1913, табл. XCVI; Ростовцев, 1925, с. 254]. Упоминается этот склеп и в письме В.В. Шкорпила 
Б.В. Фармаковскому от 10 апреля 1906 г. В нем он описал обстоятельство его открытия в 1899 г. со слов 
Ивана Анищенко, который когда-то и ограбил склеп, а потом стал музейным надсмотрщиком. В склепе 
находилось 9 погребенных в деревянных гробах. При них были найдены стеклянные сосуды, золотые 
серьги, колечки, перстни, бусы из золота, янтаря и пастового стекла. Через несколько дней осмотреть 
его приехали А.В. Новиков и К.Е. Думберг.  Всего же, по словам И. Анищенко, им было ограблено в 
этом районе порядка 40 склепов [Федосеев, 2016, с. 510–511].

3321 января 1905 г. он скончался. На тот момент он состоял начальником общего архива Министерства 
Императорского двора.
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На заседании 1 декабря 1897 г. в члены комиссии был предложен директор 

Керченского музея древностей К. Е. Думберг34 [Протокол.., 1898б, с. 209] и 27 марта 
следующего года его избрали [Протокол.., 1898в, с. 216]. В 1898 г. ИАК связалась с 
ним по поводу препровождения в музей ТУАК возможно большего числа имеющих-
ся в Керченском музее дубликатов находок, о чем и уведомила комиссию отношени-
ем от 16 мая [Протокол.., 1899а, с. 89].

28 ноября 1898 г. А. И. Маркевич предложил в члены ТУАК известного коллекци-
онера Турвонта Венедиктовича Кибальчича (1848–1913), почетного вольного общни-
ка Императорской Академии художеств и действительного члена Императорского 
Русского археологического общества, открывшего в 1877 г. в Киеве археологический 
музей. Достойное место в его в частном собрании занимали античные и средневе-
ковые древности, найденные в Керчи [Протокол.., 1899б, с. 112; Археологические.., 
1874, с. 346–347, 356; Кибальчич, 1876; Кибальчич, 1896а; Кибальчич, 1896б; 
Кибальчич, 1910] и 12 декабря он был избран [Протокол.., 1899в, с. 115].

27 марта 1899 г. в члены комиссии был предложен академик Никодим Павлович 
Кондаков [Протокол.., 1899г, с. 101], в круг интересов которого на протяжении дли-
тельного времени входили античные и христианские древности Боспора. В част-
ности, в своих работах он неоднократно обращался к проблеме датировки церкви 
Иоанна Предтечи в Керчи [Кондаков, 1877, с. 16–25; Толстой, Кондаков, 1891, с. 32; 
Протоколы.., 1909, с. 69]. Внес он свой вклад и в изучение античных памятников. В 
1876 г. провел раскопки на Нимфейском некрополе и составил его план [Силантьева, 
1959, с. 11, рис. 1]. В 1883 и 1885 гг. Н. П. Кондаков исследовал гробницу Змеиного 
кургана в западной оконечности Юз-Обы (по мнению Ю. А. Виноградова, курган 
Мирзы Аметши Кекуватского) [Отчет.., 1891, с. XXXI–XXXII, LXXXIII–LXXXIV]. В 
1889 г. по заявлению члена ТУАК А. В. Новикова ИАК командировала Н. П.Кондакова 
в Керчь провести детальный осмотр церкви Иоанна Предтечи накануне предстоя-

34 Думберг Карл Евгеньевич (Карл Теодор Роберт Георг) (12 октября 1862 – 2 мая 1931) родился в 
семье остзейских немцев. Обучался на историко-филологическом факультете Дерптского университе-
та. В 1898–1891 гг., будучи старшим преподавателем истории и географии Николаевской гимназии в 
Ревеле, состоял членом Ученого Эстонского общества при Дерптском университете и выполнял обязан-
ности хранителя Нумизматического кабинета.  С 31 марта 1891 г. по 15 июля 1901 г. был директором 
Керченского музея древностей. В 1894 г. избран действительным членом ООИД. С октября 1896г. по 
январь 1897 г. участвовал в проведении переписи населения, состоял заведующим 3 участком Керчь-
Еникальской особой перепиской комиссии [Борщик, 2022, с. 657], за что был пожалован бронзовой 
медалью. 6 января 1897 г. награжден серебряной медалью «В память царствования императора Алек-
сандра III» и орденом Св. Анны 3-й степени. В 1900 г. избран член-корреспондентом Русского архео-
логического общества. 15 июля 1901 г. уволен со службы с пенсией 333 руб. 33 коп. в год в чине над-
ворного советника [Императорская.., 2009, с. 338]. С 1901 по 1915 г. состоял членом Статистического 
комитета Керчь-Еникальского градоначальства. С 1915 г. работал старшим преподавателем и инспекто-
ром частной гимназии, позднее – ассистентом минералогического кабинета Дерптского университета. 
После 1918 г., скорее всего, переехал в Германию [Лазенкова, 2001, с. 72–77; Федосеев, 2001, с. 24; 
Федосеев, 2017, с. 122–123; Императорская.., 2009, с. 322–338; Мальберг, 2014, с. 80–82, рис. 4].
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щего капитального ремонта. В своем отчете он рекомендовал провести его с рядом 
реставрационных мероприятий, которые позволили бы в дальнейшем акцентировать 
внимание на ее древних архитектурных элементах  [Протоколы.., 1909, с. 69–70]. 
Принят в члены ТУАК Н. П. Кондаков, по-видимому, на заседании 12 мая 1899 г., за 
что поблагодарил в письме, зачитанном на заседании 25 сентября [Протокол.., 1899д, 
с. 108]. 

Вместе с Н. П. Кондаковым в члены комиссии был предложен, а затем и избран про-
фессор Новороссийского университета и хранитель музея ООИД Эрнест Романович 
фон Штерн (с 20 апреля 1909 г. член ИАК, с 1911 г. профессор Галльского универ-
ситета) [Протокол.., 1899г, с. 101; Протокол.., 1899д, с. 108], посвятивший две свои 
работы склепам конца IV – первой половины V в. н. э., раскопанным в 1896 г. в Керчи 
на Глинище по ул. Братской в саду Константина Лонгиновича Верле, серпуховского 
мещанина, на тот момент помощника бухгалтера (позднее бухгалтера) Керченского 
городского общественного банка (раскопки А. А. Дирина – дворянина, помещика, кол-
лекционера, с 1896 г. члена ООИД, с 4 марта 1902 г. по конец 1903г. заведующего му-
зеем Мелек-Чесменского кургана) [Штерн, 1897, с. 1–15, лист 1] и во дворе Корнеева 
в пер. Школьный рядом с садом Александровского училища (Глинищанской народной 
школы, раскопки «счастливчиков») [Штерн, 1898, с.271–292, табл. А1; А2; Б].

На заседании ТУАК 5 мая 1900 г. в ее члены был предложен протоиерей 
Симферопольского кафедрального собора, член духовной консистории Таврической 
епархии, законоучитель Симферопольской женской гимназии и председатель 
правления Таврического епархиального свечного завода Александр Павлович 
Сердобольский, незадолго до этого практически два года бывший благочинным 
церквей Керченского округа [Протокол.., 1901а, с. 82]35. На заседании 8 июня он был 
избран и присутствовал на нем [Протокол.., 1901б, с. 82, 88]. Занимался ли он на-
учной деятельностью, неизвестно, но в 1903 г. пожелал быть депутатом от ТУАК на 
Археологическом съезде в Твери, кроме того, ревизовал отчеты казначеев ТУАК, а в 
1913 г. участвовал в работе временной комиссии, созданной для обсуждения вопро-
сов проведения в Крыму очередного Археологического съезда.

В 1900 г. ИАК отношением от 20 мая вновь пополнила собрание музея ТУАК. На 
этот раз 86 монетами (69 – Пантикапея, 5 – Фанагории, 5 – Амиса, 7 – Горгиппии), 
найденными в 1897 г. на территории Брянского металлургического завода в Керчи 
[Протокол.., 1901б, с. 82].

35Сердобольский А. П. (1865–1937? гг.) 23 июля 1895 г. был назначен настоятелем Св. Троицкого 
собора г. Керчи. С 23 июля 1895 г. по 24 марта 1897 г. благочинный церквей Керченского округа 
Таврической епархии [Таврические.., 1895, с. 757; Таврические.., 1897, с. 275]. Состоял предсе-
дателем Керченского окружного миссионерского комитета, председателем Керченского отделения 
епархиального училищного совета и почетным членом Керченского городового попечительства 
Мариинского детского приюта [Календарь.., 1896, с. 159]. 21 января 1896 г. стал председателем 
временного правления Керченского общества «Ясли». Позднее был избран председателем в посто-
янный его состав [Полицейский.., 1897б].
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На заседании 18 января 1901 г. в члены комиссии был избран еще один церков-

нослужитель, судьба которого на какой-то период оказалась связанной с Керчью, – 
Таврический епархиальный миссионер (Таврического епархиального комитета по де-
лам раскола и сектантства), делопроизводитель Таврического отдела Императорского 
Православного Палестинского общества, член Таврического епархиального училищ-
ного совета, член совета Епархиального женского училища, священник Владимир 
Григорьевич Станиславский [Протокол.., 1901в, с. 103]. 17 сентября 1903 г. он был 
возведен в сан протоиерея с назначением в Керчь настоятелем Св. Троицкого собо-
ра, благочинным церквей Керченского округа Таврической епархии, председателем 
Керченского окружного миссионерского комитета и председателем Керченского от-
деления епархиального училищного совета [Таврические.., 1903, с. 1111]. Эти долж-
ности он занимал вплоть до ареста 28 декабря 1920 г.36 В. Г. Станиславский в первое 
время часто посещал заседания ТУАК, затем все реже и реже. В чем заключалась его 
деятельность как члена комиссии, неизвестно. 

На заседании 18 января 1901 г. в члены ТУАК были также предложены препо-
даватель французского языка Феодосийской мужской гимназии Людвиг Петрович 
Колли и преподаватель географии и истории Керченской мужской гимназии Хрисанф 
Хрисанфович Зенкевич [Протокол.., 1901в, с. 103]. 21 марта их обоих избрали 
[Протокол.., 1902а, с. 141].

Л. П. Колли (23 декабря 1849 – 28 декабря 1917 / 10 января 1918) отдал много сил и 
энергии изучению древностей Феодосии и ее окрестностей, включая западную оконеч-
ность Керченского полуострова и крепость Арабат37. С 1879 по 1906 г. он преподавал в 
Феодосийской мужской гимназии (до 1883 г. – прогимназия), параллельно длительный 
период и в женской гимназии. В 1900 г. назначен заведующим Феодосийским музеем 
древностей и оставался на этой должности вплоть до своей смерти. 23 октября 1900 г. 
избран членом-корреспондентом ООИД, с 25 февраля 1904 г. – действительный его член.

Что касается Х. Х. Зенкевича, он четверть века прожил в Керчи, состоявшись 
здесь не только как педагог, но и общественный деятель, краевед, историк – автор 
первой научно-популярной книги о городе – «Керчь в прошедшем и настоящем» 
(1894 г.)38. Как член комиссии он ничем себя особым не проявил. В частности, так и 

36 Революционным военным трибуналом Восточного побережья Крыма он был приговорен к рас-
стрелу, замененным лишением свободы на 20 лет. Но 10 мая 1921 г. его амнистировали. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

37 Его биографию в одном из номеров «Известий» ТУАК опубликовал А. И. Маркевич [Маркевич, 
1918б, с. 208–214]. В этом же номере В. Д. Гейман поместил свои воспоминания о его последних днях и 
похоронах [Гейман, 1918, с. 215–217]. Из современных биографических очерков о нем отметим статью 
Э. Б. Петровой [Петрова, 2015, с. 44–510].

38 Зенкевич Хрисанф Хрисанфович (? – 11 марта 1917). С 1880 (или 1879 г.) г. по 1904 г. – препода-
ватель истории и географии Керченской Александровской мужской гимназии, с 1892 г. – статский со-
ветник. 24 декабря 1887 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й степени, 28 декабря 1890 г. – орденом 
Св. Анны 3-й степени. С 1904 по 1906 г. – исправляющий обязанности инспектора Комратского реаль-
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не прислал свои статьи и воспоминания очевидцев Севастопольской обороны, о чем 
уведомил в письме ТУАК, доложенном на заседании 17 ноября 1903 г. [Протокол.., 
1903б, с. 64]. Скорее всего, этому помешал его переезд в Комрат, куда он был пере-
веден исправляющим обязанности инспектора реального училища.

В 1901 г. отношением от 8 марта заведующий Керченского музея древно-
стей уведомил, что, согласно распоряжению ИАК, пришлет для музея ТУАК 
очередную подборку «керченских древностей». На заседании 21 марта члены 
комиссии постановили сообщить ему, какие из категорий находок были бы наи-
более желательны к отсылке [Протокол.., 1902а, с. 140]. Отношением от 6 июля 
К.Е.Думберг выслал несколько десятков изделий из золота, серебра, бронзы, 
железа, глины и гипса [Протокол.., 1902б, с. 144–146]. На заседании 20 сентя-
бря сообщили также об очередном пожертвовании А. В. Новикова, передавшего 
музею найденные «вблизи Керчи» (скорее всего, на некрополе Нимфей) «две 
чернолаковые пантикапейские патеры с двумя ручками и мифологическим ри-
сунком», два чернолаковых светильника «с рисунками в виде дуг», чернолако-
вую «чашку» с вертикальной и горизонтальной ручками и «чернолаковую чашку 
или солонку» с граффити в виде «греческих букв» [Протокол.., 1902б, с. 157]. 
Мурза Ислям Ширинский, из многочисленного и известного рода землевладель-
цев Феодосийского уезда, подарил 4 пантикапейские монеты, где найденные, 
неизвестно, о чем и было доложено на заседании 30 октября [Протокол.., 1902в, 
с. 160].

На заседании 5 сентября 1903 г. в члены ТУАК был предложен директор 
Керченского музея древностей В. В. Шкорпил39 [Протокол.., 1903а, с. 58], 17 ноя-
бря он был избран [Протокол.., 1903б, с. 66]. В 1907 г., учтя специфику деятельно-
сти комиссии, он поместил в «Известиях» ТУАК свою первую статью – «Из архива 
Керченского музея древностей». В первой ее части В. В. Шкорпил опубликовал за-

ного училища. С 1906 по 1912 г. – исправляющий обязанности инспектора Евпаторийской гимназии. 
В 1912–1917 гг. исправляющий обязанности инспектора в Аккерманской гимназии. Автор нескольких 
книг и учебных пособий [Зенкевич, 188; 1894а; 1894б; 1910а; 1910б; 1914] и очерка «Керчь и ее досто-
примечательности» («Краткий исторический очерк Керчи») многократно издававшегося в «Памятной 
книжке Керчь-Еникальского градоначальства» [см. напр.: Зенкевич, 1907; 1914].

39 Шкорпил Владислав (Ладислав) Вячеславович (5 ноября 1853, Високе Мито, Чехия – 14 (27) дека-
бря 1918, Керчь). Родился и вырос в Восточной Чехии. Учился в классической гимназии Литомышля, 
Пражской академической гимназии, Карловом университете, Русской филологической семинарии при 
Лейпцигском университете. С 7 сентября 1878 г. по 1886 г. – учитель древних языков в Ялтинской 
мужской прогимназии. С 1886 г. по 1904 г., в 1910–1913 гг. – преподаватель латинского языка Керчен-
ской Александровской мужской гимназии. В 1894 г. избран членом ООИД. С 1894 по 1902 г. заведовал 
музеем Мелек-Чесменского кургана. 16 июля 1901 г. назначен директором Керченского музея, 5 января 
1902г. стал членом ИАК. Директором музея оставался вплоть до своей смерти [Императорская.., 2009, 
с. 397]. Биографические данные В.В. Шкорпила и список его научных работ за 1874–1918 гг. [Шеста-
ков, 1993, с. 5–6; Шестаков, 2003, с. 291–294; Шестаков, 2007, с. 147–152; Шестаков, 2013, с. 54–56; 
Шестаков, 2016, с. 560–564; Шестаков, Шестакова, 2016, с. 42–55; Шестаков, 2022, с. 124–129]. О его 
вкладе в создание Херсонесского музея см.: [Гриненко, 2005, с. 330–359].
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писанную 19 июня 1876 г. Е. Е. Люценко40, «исповедь» М. Ф. Сазонова41 – офицера 
Керчь-Еникальской бригады пограничной стражи, в которой он рассказал о способах 
подделки им боспорских монет. Во второй – донесение от 10 декабря 1840 г. о кон-

40 Люценко Ефим Ефимович (1810 – 18 мая 1888), младший брат директора Керченского музея древ-
ностей А. Е. Люценко, археолог, нумизмат [Избаш, 2008, с. 270–271; Избаш-Гоцкан, 2015, с. 254–260]. В 
1871 г. статский советник Е. Е. Люценко избран корреспондентом ООИД. В Керчи жил периодами, при-
мерно с 1866 по 1880 г. вместе с братом в помещении при музее на Николаевской ул. (ныне К. Маркса) 
«в бывшем доме Петровых-Соляных» [Люценко, 2014, с. 606].

41 Сазонов Михаил Федорович (ок. 1835 – после 1876). До перевода в пограничную стражу служил 
на Кавказе в Крымской пехотном полку, с 1860 г. – прапорщик. Отрядный офицер Керчь-Еникольской 
бригады Феодосийского таможенного округа (1860–1863). Отрядный офицер Керчь-Еникольской 
бригады пограничной стражи Таганрогского таможенного округа (1863–1864). Уволенный из погра-
ничной стражи, вновь определен на службу 16 июля 1865 г. Отрядный офицер Керчь-Еникольской 
бригады пограничной стражи Керчь-Еникольского таможенного округа (31 июля 1865 – 1866). За-
пасной офицер при штабе той же бригады (26 сентября 1866 – 1871). В апреле 1869 г. произведен 
в штабс-капитаны. Зачислен по пограничной страже (26 июня 1871 – 30 июня 1872). Уволен от 
службы в чине капитана 30 июня 1872 г. Получил широкую известность как фальсификатор антич-
ных монет, его высочайшего качества подделки разошлись по многим частным и музейным кол-
лекциям [Зверев, 2022, с. 99–106]. Упоминается он в этом качестве в полной версии «Археологи-
ческой оды» Е.Е. Люценко 1878 г. [Маркевич, 1910, с. 70]. Благодаря ему известно, что подделки 
М.Ф.Сазонова продавались через агентов купца Букзиля Копеля Борисовича, известного керчен-
ского торговца древностями – «Власа, Макара» и Вайнштейна Осипа К. (после крещения – Нико-
лая), купца из одесских евреев, имевшего в Керчи «посудную и ламповую торговлю». Вероятно, 
он был сыном Сазонова Федора Яковлевича, потомственного почетного гражданина, керченского 
купца 1-й гильдии, в 1845–1852 гг. упоминавшегося в «Новороссийских календарях» в качестве 
члена Керчь-Еникальского строительного комитета и члена от купечества Керченского карантина. 
В 1852 г. Ф.Я.Сазонов состоял членом строительной комиссии по сооружению часовни Св. Георгия 
в пос. Катерлез. Как и многие керченские купцы первой половины XIX в., не брезговал заниматься 
скупкой и продажей древностей. В 1840-е гг. граф С.А. Уваров и известный нумизмат П.П. Сабатье, 
будучи в Керчи, купили у «купца Созонова много древних золотых монет и вещей» [Ашик, 1849, III, 
с. 60, прим. 1]. Впрочем, иногда, древностями он интересовался не только с корыстными побужде-
ниями. В частности, в 1842 г. уведомил ООИД о древней иконе «Распятия Господня с древней под 
ним греческой надписью», хранившейся в керченской церкви Иоанна Предтечи [Отчет.., 1842–1843, 
с. 10]. В 1860-е гг. керченский скупщик древностей Арон Обершмуклер (отец Генриха и Адольфа 
(Юды) – керченских купцов, владельцев в начале ХХ в. одной из крупнейших в Керчи мукомольных  
паровых мельниц) приобрел у Сазонова в 1866 г. золотые вещи из кургана, ограбленного крестья-
нами на Нимфейском некрополе. В 1867 г. у Обершмуклера эти вещи выкупила ИАК и передала в 
Эрмитаж [Силантьева, 1959, с. 7]. В данном случае речь, возможно, идет о сыне Ф. Я. Сазонова – Ни-
колае Федоровиче – потомственном почетном гражданине, керченском купце, владевшем во второй 
половине 1850-х гг. лавками на Магистратской площади. В разные годы между 1870-ми – 1890-ми 
гг. он состоял председателем Сиротского суда, гласным Керчь-Еникальской городской думы, Феодо-
сийского уездного земского собрания, почетным мировым судьей по Керченскому мировому окру-
гу, членом от Керчи Феодосийского уездного училищного совета, попечителем Аджимушкайского, 
Баксинского, Осовинского, Булганакского, Катерлезского и Капканского народных училищ. Что ка-
сается М.Ф. Сазонова, если он в действительности был сыном Ф.Я. Сазонова, становится понятным 
его увлечение подделками античных монет – ими, благодаря отцу, торговцу древностями, он мог 
заинтересоваться еще в детстве.
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фликтах между двумя конкурировавшими в 1830-е – 1840-е гг. керченскими археоло-
гами А. Б. Ашиком и Д. В. Карейшей [Шкорпил, 1907, с. 61–73]. 

На заседании 2 октября 1907 г. было зачитано его письмо, в котором В. В. 
Шкорпил сообщил, что подготовит для «Известий» ТУАК статью о кургане «Малая 
Близница» на Таманском полуострове, но только после того, как доследует его, по-
скольку он не был до конца раскопан С. И. Веребрюсовым [Протокол.., 1908а, с. 257]. 

В 1908 г. он опубликовал в «Известиях» следующие части статьи «Из архива 
Керченского музея древностей». В основу третьей ее части была положена рукопись 
Е. Е. Люценко «Г. Арпа и Щербина», датированная 21 января 1870 г. В ней были из-
ложены обстоятельства находки 4 октября 1850 г. мещанином Михаилом Щербиной в 
кургане на территории его домовладения в предместье Глинище (к северу от Мелек-
Чесменского кургана, на начало ХХ в. дом № 21 по 2-й Продольной ул.) мраморной 
мужской статуи и последовавших за этим раскопках А. М. Арпы – зятя заведующего 
Керченским музеем древностей А. Б. Ашика – штаб-лекаря, главного медицинского 
чиновника Керченского карантина42, который нашел еще одну мраморную статую, 
на этот раз женскую [Северная пчела, 1851, с. 115; Древние.., 1851; Москвитянин, 
1851]. Далее речь шла о «наглом обмане» А. Б. Ашика, который в «чаянии предстоя-
щих ему и его родственнику наград» присвоил себе честь открытия М. Щербины, за 
что, с подачи Н. Н. Мурзакевича и К. Р. Бегичева был в 1851 г. уволен с должности 
министра МВД Л. А. Перовским [Мурзакевич, 1889, с. 253–254]. Как впоследствии 
написал сам А. Б. Ашик: «...сила обстоятельств столкнула меня с жизненного пути» 
[Страдания.., 1877, с. 214]. В четвертой части статьи В. В. Шкорпил опубликовал 
донесение А. Б. Ашика Керчь-Еникальскому градоначальнику З. С. Херхеулидзе от 
16 декабря 1845 г. об остатках древних сооружений в Керчи и ее окрестностях – 
«Митридатовом кресле» на восточной вершине г. Митридат («скала со ступенька-
ми, местами обтесанная», на которой «вероятно, была в древности воздвигнута ста-
туя»), остатках древнего мола («Генуэзского мола» или «Генуэзского рифа») длиной 
160 саженей, городище Мирмекий, кургане Куль-Оба, Золотом и Царском курганах, 
Тиритакском («первая межа милисийцев»), Узунларском («первой эпохи Воспорской 
монархии») и Ак-Монайском («Левкона, царя Босфорского») валах, церкви Иоанна 
Предтечи (датированной 757 г. по надписи Кириака на колонне), а также, высечен-
ных в скале гробницах, гробницах «с дугообразным сводом… римской эпохи» и 
склепах с росписями – раскопанном в 1841 или 1842 гг. А. Б. Ашиком [Ашик, 1845, 

42 Арпа Антон Михайлович, упомянут Н.Н. Мурзакевичем как «мальтиец», был женат на дочери 
А.Б.Ашика (Серафиме или Ольге), в 1840–1852 гг. – штаб-лекарь, главный медицинский чиновник Кер-
ченского карантина (в 1840–1844 гг. – исправляющий должность лекаря). После увольнения А.Б. Аши-
ка с должности директора Керченского музея древностей и переезда в Одессу А.М. Арпа последовал за 
ним. В 1852–1855 гг. служил главным медицинским чиновником Одесского центрального карантина. С 
1 июня 1854 г. (после смерти А.Б. Ашика) по 6 июня 1855 г. одновременно исправлял обязанности за-
ведующего Одесской публичной библиотекой. После 1855 г. в качестве состоящего на государственной 
службе в справочных изданиях не упоминается.
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с. 406–408; Ашик, 1845б; Кулаковский, 1896, с. 4–5] и т. н. «склепе пигмеев», откры-
том Д. В. Карейшей в 1832 г. [Ростовцев, 1906, с. 213–214]. В пятой части статьи он 
сообщил о расписных склепах, открытых в 1864 и 1868 гг. на Таманском полуостро-
ве (в курганах «Большая Близница» и Васюринской горе) [Шкорпил, 1908, с. 56–72]. 

На заседании 9 февраля 1907 г. председатель комиссии доложил о письме 
Л.П.Колли, в котором помимо состояния древней мечети в дер. Карагоз Феодосийского 
уезда шла речь о «хищнических раскопках» на Керченском полуострове вдоль по-
бережья Азовского моря. Со слов знакомого ему «счастливчика», у которого он 
приобрел для Феодосийского музея 25 предметов (амфоры, терракоты, бронзовое 
зеркальце и проч.), «в степи» в урочищах «Миссир и Куль-Тебэ… находится много 
гробниц»43. Большая их часть «разорена и расхищена». По мнению Л.П. Колли, там 
должно было находиться большое греческое поселение, но за отсутствием свободно-
го времени и средств обследовать этот район ему пока не удалось [Протокол.., 1907, 
с. 107–109].

В 1908 г. Л. П. Колли вновь обратился к керченской тематике, подготовив краткое 
сообщение о Керчь-Еникальском градоначальнике З. С. Херхеулидзе – «Князь Захар 
Семенович Херхеулидзев» с выпиской из записок декабриста Н. И. Лорера44. Оно 
было зачитано на заседании 5 ноября 1908 г., после чего члены комиссии постанови-
ли опубликовать его в одном из ближайших номеров «Известий» ТУАК [Протокол.., 
1909а, с. 155]. Но издано оно так и не было.

На заседании 20 марта 1909 г. А. К. Романюком в члены ТУАК был предложен 
чиновник управления государственных имуществ Таврической губернии Усеин 
Абдрефиевич Боданинский [Протокол.., 1909б, с. 179], избранный 24 сентября 
[Протокол.., 1910, с. 104]. С Керченским полуостровом его пути пересеклись только 

43Речь идет об окрестностях татарских деревень на Караларском побережье – Куль-Тобе (Куль-Тебе, 
Куль-Тепе) в 2,5 км западнее устья Серной балки, в 1 км южнее берега Азовского моря и Мисыр (Мы-
сыр, Мысырь) на западном берегу Чокракского озера, на северном слоне Мысырской балки [Ковыркин, 
Санжаровец, 2014, с. 479, 484]. С 1970-х гг. на Караларском побережье Азовского моря разведками 
А.А.Масленникова выявлены десятки античных и средневековых памятников, в том числе античное 
поселение Куль-Тепе Западное к северу от бывшей дер. Куль-Тепе [Масленников, 1998, с. 239–242].

44 Пребывание З.С. Херхеулидзе на посту Керчь-Еникальского градоначальника (2 января 1833 – 
27 января 1850 гг.) [Санжаровец, 2000, с. 207–211; Cанжаровец, 2015, с. 95–97] пришлось на период 
«расцвета» боспорской археологии и острой конкуренции в Керчи двух ее «корифеев» – А.Б. Ашика и 
Д.В.Карейши. Поскольку в их ценных и высокохудожественных находках был лично заинтересован им-
ператор, З.С. Херхеулидзе, курируя ее как градоначальник, оказался невольно вовлеченным в археоло-
гическую «лихорадку», охватившую всех после открытия богатейшего погребения в кургане Куль-Оба. 
24 октября 1839 г. его приняли в действительные члены ООИД, в музей которого князь передал панти-
капейскую расписную вазу и гальванический снимок бронзового кадила X–XI вв., найденного недалеко 
от церкви Иоанна Предтечи [Боровкова, 1999, с. 25]. Членство З.С. Херхеулидзе в обществе было скорее 
формальным и статусным, демонстрирующим поддержку властями и лично им его деятельность. Что 
касается записок Н.И. Лорера, они были изданы гораздо раньше, включая и ту часть, в которой шла речь 
о его пребывании в Керчи и упоминался З.С. Херхеулидзе [Из записок.., 1874, с. 410–416].
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в 1926 г., когда он, уже будучи директором Бахчисарайского дворца-музея и заве-
дующим Бахчисарайского отдела ОХРИСа, при поддержке ЦИК Крымской АССР 
организовал совместно со Всесоюзной ассоциацией востоковедения этногра-
фическую экспедицию по расположенным на его территории деревням с целью 
сбора сведений о крымско-татарских памятниках архитектуры, искусства и быта 
[Волошинов, 2016, с. 122]. Ее материалы, к сожалению полностью так и не были 
опубликованы. В 1926г. итоги экспедиции У. А. Боданинский кратко изложил на 
Тюркско-Татарской секции Всесоюзной археологической конференции 1926 г. в 
Керчи [Боданинский, 1926, с. 6–7; Непомнящий, 2019, с. 411].

Что касается охраны памятников архитектуры, которые ТУАК курировала 
с момента создания, в 1910 г. в поле ее зрения попала соборная мечеть в дер. 
Коп-Кипчак Феодосийского уезда (в верховьях Маматской балки, в западной ча-
сти Керченского полуострова, с 1948 по 1963 г. с. Войково, с 1963 по 1969 г. – 
с.Журавлиное, ныне не существует) [Ковыркин, Санжаровец, 2014, с. 466]. На 
заседании 24 сентября 1909 г. было доложено отношение Таврического губернско-
го правления от 24 декабря 1908 г., в котором сообщалось, что вследствие пред-
ставления Таврического Магометанского духовного правления от 5 ноября 1908г. 
и журнального определения Таврического губернского правления от 22 декабря 
1908 г. эта мечеть «за выездом из деревни татар упразднялась». Согласно доне-
сению Феодосийского полицейского управления, «она пришла в совершенную 
ветхость и от нее остались лишь одни стены». Сведений о времени ее построй-
ки не имелось. Члены ТУАК постановили обратиться к ее членам – Л. П.Колли, 
В.В.Шкорпилу и Абляким-эфенди Куламет-оглу45  с просьбой побывать при случае 
в этой деревне, осмотреть мечеть и прислать о ней собранные сведения [Протокол.., 
1910, с. 100]. В дальнейшем эта мечеть на страницах «Известий» ТУАК более не 
упоминалась, поэтому неизвестно, исполнил ли кто-нибудь поручение осмотреть 
ее. Со временем она разделила участь всех остальных мусульманских культовых 
построек на Керченском полуострове. За исключением мечети в Керчи, возведен-
ной между 1842–1844 гг., и мечети, построенной в 1914 г. в дер. Кыз-Аул (ныне 
с.Яковенково), все они были разрушены к середине ХХ в.46.

45 В 1897–1900 гг. учителем татарского языка и магометанского вероучения при отделении для мало-
летних детей мурз Симферопольской мужской гимназии состоял Абдуль-Аким Эффенди Куламет-Эф-
фенди-оглу.

46 Согласно сведениям, представленным Г. А. Потемкину бароном О. А. Игельстромом в 1783 г., в 132 де-
ревнях, расположенных на территории Орта-Керченского, Тепе-Керченского и Арабатского кадылыков Ке-
финского каймаканства, было 135 «целых» и 2 «разломанных» татарских мечетей. Таким образом, практи-
чески в каждой из деревень была одна мечеть, а в трех из них – Чегене, Чорелеке и Коп-Кучугене (соврем 
с.Золотое и ныне не существ. с. Высокое и Стрелковое) [Ковыркин, Cанжаровец, 2014, с. 460, 468, 501] две, 
и даже три мечети [Камеральное..., 1888, с. 45; Скальковский, 1841, с. 24; Лашков, 1886, с. 120, 127–128, 131–
132, 134–135]. Неизвестно, как они выглядели, если не считать краткого описания Ф. Дюбуа де Монпере не-
которых из них. В 1834 г., следуя из дер. Тузла (Опук) в дер. Аргин (не сохр.), он остановился в дер. Даут-Эли 
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В 1910 г. в «Известиях» ТУАК А. И. Маркевич опубликовал стихотворения 

Е.Е.Люценко и барона В. Г. Тизенгаузена, много потрудившихся в свое время на ниве 
боспорской археологии. «Археологическая ода» Е. Е. Люценко была издана им в полной 
версии, датированной 30 января 1878 г.47, которую обнаружил М. И.Скубетов в какой-
то рукописи, купленной им в Керчи еще в 1896 г., а затем утерянной. В.В.Шкорпил 
передал А. И. Маркевичу еще два стихотворения А. Е. Люценко и два стихотворения 
В. Г. Тизенгаузена, в основу которых, как и оды, были положены реальные персона-
жи, события и археологические находки [Маркевич, 1910, с. 64–89]. Эта публикация, 
как литературного, так и историографического характера, вызвала живейший интерес 
А.В.Орешникова и И. А. Суслова. Переданные ими дополнительные сведения о лите-
ратурном творчестве Е. Е. Люценко и В. Г. Тизенгаузена были изданы А.И.Маркевичем 
в следующем номере «Известий» ТУАК [Маркевич, 1911, с. 68–73]. 

На заседании 26 января 1911 г. был предложен и избран в члены ТУАК уроженец 
Керчи, гласный Таврического губернского земского собрания Дмитрий Дмитриевич 
Посполитаки48 [Протокол.., 1912а, с. 10].

(ныне с. Марфовка). В ней он увидел две больших мечети, одна из них была с минаретом. По его словам «их 
изящество контрастировало с бедностью мечетей в деревнях, которые я только-что проезжал (дер. Куйясс, 
Узунлар, Чокул, Кенегез) [Дюбуа де Монпере, 2009, с. 73].  Что касается изображений деревенских мечетей, 
известны рисунки нескольких из них – в дер. Чурубаш (с. Приозерное), дер. Джау-Тепе (с. Вулкановка, ныне 
не существует), дер. Баш-Киргиз (с. Яркое, ныне не сущ.), которые были сделаны в 1926 г. У. А. Боданинским 
(хранятся в коллекции БГИКЗ). Мечеть в дер. Сун-Эли (с. Борисовка) известна по фотографии 1914 г.

47 Краткая версия, датированная 20 августа 1870 г., была опубликована им в 1902 г. Она была найдена 
среди бумаг П. О. Бурачкова без подписи. А.И. Маркевич на тот момент предположил, что ее автором 
был А. Е. Люценко [Маркевич, 1902, с. 14–18].

48Посполитаки Дмитрий Дмитриевич (8 апреля 1863 – ?), потомственный дворянин, крупный землевла-
делец, сын Дмитрия Лукича Посполитаки и второй его жены – Александры Ефимовны. В разные годы из-
бирался почетным попечителем Керченской Александровской мужской гимназии (1869–1877 гг.), гласным 
Керчь-Еникальской городской думы, Феодосийского уездного и Таврического губернского земских собра-
ний, членом от Керчи Феодосийского училищного совета, участковым распорядителем по истреблению 
саранчи по Сарайминской волости, одним из попечителей по надзору за земскими дорогами Петровской 
волости Феодосийского уезда, почетным мировым судьей Симферопольского окружного суда по Феодо-
сийскому уезду, председателем Керченского отделения партии кадетов. Состоял членом Керченского мест-
ного управления Российского общества Красного креста. 27 апреля 1892 г. на 3-летний срок был утверж-
ден членом попечительского совета церкви Иоанна Предтечи. Периодически жил в Санкт-Петербурге, 
за границей и в своем имении Мариенталь под Керчью – одном из лучших в Феодосийском уезде (3100 
десятин земли). Начало Первой мировой войны застало его с женой в Люцерне [Список.., 1914, с. 106]. 
В 1915г. он принял управление санитарным отрядом в г. Жирардов. На 1 марта 1916 г. состоял членом 
Керчь-Еникальского городского комитета Всероссийского союза городов помощи больным и раненым во-
инам. В 1919 г. был избран городским головой, сменив на этом посту П.К. Месаксуди (1916–1919 гг.). В 
1920 г. эмигрировал. Когда умер, неизвестно. Был ли Д.Д. Посполитаки увлечен историей и археологий, об 
этом ничего не известно. Однако М.И. Ростовцев в своем докладе Русскому археологическому обществу 
(1905 г.) упомянул трех «просвещенных людей» – Д.Д. Посполитаки, Илью Лазаревича Шушака (бывшего 
учителя латинского языка Керченской мужской гимназии) и Леонарда Антониновича Дуранте (городского 
голову Феодосии в 1895–1906 гг.), как владельцев земли, на которых находятся «важнейшие части» Узун-
ларского вала, и от которых можно ожидать всяческого содействия в его изучении [Ростовцев, 1906, с. 231]. 

21   БИ-XLVIII

21
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В этом же году Л. П. Колли вместе с письмом от 26 мая сопроводил в комиссию 

11 фотографий памятников древности Феодосии и Феодосийского уезда, в том числе 
три снимка – с видами Арабатской крепости и два – с видом на фасад и тыльную сто-
рону Арабатской мечети [Протокол.., 1912б, с. 31]. Судьба этих фотографий неизвест-
на, но, к счастью, как выглядела разрушенная в 1950-е гг. мечеть известно благодаря 
рисункам К. Ф. Богаевского и У. А. Боданинского (1924–1926гг.), а также фотогра-
фиям, сделанным в 1926 г. этнографической экспедицией У. А. Боданинского. Тогда 
же Б. Н. Засыпкиным был вычерчен ее план [Виноградов, Гончаров, 2010, рис. на 
с.16; Ломакина, Ломакин, 2019, с. 187–192; Мирас.., 2016а, с. 511, рис.509; Мирас.., 
2016б, с. 10–11, рис. 572–573]49. Раскопками 1988 г., проводившимися А.Г.Герценым 
и С. Г. Колтуховым, мечеть была раскрыта лишь с внешней стороны периметра стен, 
помимо нее раскапывались восточные ворота, пороховой погреб, баня и внутренний 
двор [Герцен, Колтухов, 2009, с. 144–172].

В 1912 г. В. В. Шкорпил продолжил публиковать в «Известиях» ТУАК серию 
статей под названием «Из архива Керченского музея древностей». Очередную ее 
часть он посвятил расписным склепам, открытым на северном склоне г. Митридат 
– Алкима, 1867 г., склепам 1872, 1873, 1875 гг. и Анфестерия, 1877 г. [Шкорпил, 
1912, с. 66–74]. В этом же году В. В. Шкорпил прислал для музея ТУАК фотографию 
рисунка Ф. И. Гросса развалин средневекового христианского храма в урочище Ай-
Андрий близ дер. Улу-Узень (ныне с. Генеральское Алуштинского горсовета), храня-
щегося в Керченском музее древностей [Протокол.., 1912б, с. 32; Протокол.., 1914а, 
с. 284]. В 1915 г. ему отправили для изучения 33 эстампажа с клеймами на ручках 
амфор Синопы из коллекции М. И. Скубетова, результаты которого он представил на 
заседании 25 февраля [Протокол.., 1915а, с. 246].

В 1912 г., музейная коллекция ТУАК, уже много лет довольно слабо пополняв-
шаяся керченскими древностями, дополнилась пожертвованием члена комиссии 
(с 17 декабря 1911 г.), члена Симферопольской городской управы Александра 
Федоровича Кудрицкого – приобретенными им в Керчи маской Диониса, облом-
ками терракот в виде сидящей женщины, всадника, Гермеса, собаки, гуся, а также 
глиняными сосудами и светильником [Протокол.., 1912в, с. 246]50.

49Арабатская «каменная, хорошо построенная мечеть с минаретом» [Паллас, 1999, с. 118; Демидов, 
1853, с. 490; Белик, 2016а, с. 66–67, рис. 11; 12А; 15Б] была возведена в 50-е гг. XVIII в. при Крымском 
хане Арслан-Гирее, реконструировавшем крепость, наиболее ранние упоминания о которой относятся 
к 1520 г. (Орбат) [Негри, 1848, с. 391–392; Белик, 2015, с. 39; Сборник.., 1895, с. 670]. В 1785 г. впервые 
о времени постройки мечети сообщил А. В. Жиленков, один из участников «астрономической» экспе-
диции Ф. О. Чёрного в Крым: «из надписи, находящейся над дверьми оной явствует, что она построена 
султаном Мустафой III. Внутри мечети на стенах написаны имена владеющего тогда в Крыму хана 
Арслан Гирея и ближних его» [Кондараки, 1883, с. 59].

50 Не был ли он родственником Кудрицкому Александру Лукьяновичу, на начало ХХ  в. столоначаль-
нику канцелярии Керчь-Еникальского градоначальника, и его брату – Константину Лукьяновичу, на 
начало ХХ в. помощнику капитана карантинного порта Керченского карантинного округа.
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Спустя год в сферу интересов комиссии попало здание старой часовни, находив-

шейся во дворе церкви Иоанна Предтечи в Керчи. На заседании 17 ноября 1913г. 
было доложено отношение Таврической духовной консистории от 30 сентября, 
в котором она уведомляла, что часовня «угрожает падением» и ее по заключению 
архитектора Керчь-Еникальского градоначальства Генриха-Иосифа Михайловича 
Салтыкевича (Солтыкевича) необходимо разобрать. В связи с этим консистория об-
ратилась к ТУАК с просьбой сообщить, не имеет ли эта часовня «какого-либо ин-
тереса в археологическом отношении». А. И. Маркевич, в свою очередь, испросил 
помощи в этом вопросе у А. В. Новикова. Он прислал о ней подробные сведения, 
установив, что ей насчитывается не более 40–50 лет, и она действительно находит-
ся в полуразрушенном состоянии, «угрожая падением», поэтому ее целесообразно 
разобрать. Заслушав его сообщение, члены ТУАК постановили, что к «сломке ее пре-
пятствий со стороны комиссии не встречается» [Протокол.., 1914а, с. 281; Отчет.., 
1914, с. 349]. До недавнего времени об этом сооружении ничего не было известно – в 
какой части церковного двора оно находилось, когда было возведено, как выглядело 
и какова была его дальнейшая судьба [Пономарев, Бейлин, Бейлина, 2012, с. 139; 
Пономарев, Бейлин, 2016, с. 324]. На некоторые из этих вопросов ответы не так дав-
но удалось получить керченским краеведам В. Н. и К. Н. Ходаковским. Благодаря 
архивным документам они установили, что часовня (на самом деле даже не часовня, 
как ее называли, а вспомогательное сооружение – кладовая для хранения церковного 
имущества) была сооружена в 1890 г. во время генеральной реконструкции церкви 
и ее двора, поэтому удивительно, что ее клир и консистория не располагали сведе-
ниями о постройке, которой на тот момент насчитывалось чуть менее четверти века. 
Находилась она к юго-востоку от южной апсиды церкви Иоанна Предтечи (на пла-
не церковного двора 1895г., хранящегося в научном архиве ИИМК РАН, обозначена 
литерой J) [Ходаковский, Ходаковский, 2022, с. 388, рис. 3]. В плане часовня имела 
квадратную форму, но что собой представляла в архитектурном плане, неизвестно, 
поскольку ни попала ни на одну из известных фотографий южной части церковного 
двора конца XIX – начала ХХ в. К 1914 г. она была разобрана, вероятно, не только 
потому, что угрожала в любой момент разрушением, но и потому, что не гармониро-
вала с возведенной рядом в 1912 г. часовней с фамильной усыпальницей семейства 
Месаксуди [Санжаровец, 2006, с. 41; Блаватский, 1957, рис. 1], в которой в октябре 
этого же года были перезахоронены останки К. И. Месаксуди – мецената и основа-
теля одной из крупнейших в России табачных фабрик [Перенесение.., 1912, с. 10].

В 1914 г. А. Я. Гидалевич, член ТУАК, коллекционер древностей и археолог-лю-
битель из Севастополя, подарил музею комиссии пять фотографий «древне-иудей-
ских надгробий», найденных в Керчи, о чем было доложено на заседании 3 сентября 
[Протокол.., 1914б, с. 338]51. Немногим позднее он подарил еще семь фотографий с 

51Арон Яковлевич Гидалевич – купец 1-й гильдии, член Торгово-промышленного комитета Севастополя 
и владелец типографии «Прогресс». Участвовал в финансировании археологических раскопок на Мангу-

21 *
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видами Мелек-Чесменского и Царского курганов [Протокол.., 1915а, с. 246]. В 1914г. 
у Севастопольского коллекционера и торговца древностями Лейпунского были при-
обретены для музея за 30 руб. чернолаковые керченская ваза и чашка [Протокол.., 
1915б, с. 239]52.

В 1918 г. В. В. Шкорпил опубликовал в «Известиях» ТУАК статью об 
Археанактидах – первой правящей династии на Боспоре. О ней стало известно 
на заседании 16 августа 1917 г. [Протокол.., 1919б, с. 328]. Автор затронул во-
прос о времени возникновения Пантикапея, которое на основании находок рас-
писного сосуда из кургана Темир-Горы (1870 г.), сосудов «стиля Фикеллуры» с г. 
Митридат (находки 1914, 1917 гг.) и ионийской амфоры с Таманского полуостро-
ва, он отнес к концу VII – началу VI в. до н. э. Под Археанактидами Шкорпил 
подразумевал группу «пантикапейских аристократов… из старинных влиятель-
ных семейств», удерживавших власть и одновременно правивших между 480–
438 гг. до н. э. [Шкорпил, 1918в, с. 54–59]. В 1918 г. были изданы последние 
части из серии его публикаций под общим названием «Из архива Керченского 
музея древностей», но зачитаны они были гораздо раньше – на заседаниях ТУАК 
3 сентября и 13 октября 1916 г. В этой работе он привел выдержки (со своими 
комментариями) из журналов раскопок А. Е. Люценко Мелек-Чесменского кур-
гана и курганов на хребте Юз-Оба и Павловском мысе в 1858–1860 гг. [Шкорпил, 
1918б, с. 97–134]. В январе 1917 г.  В. В. Шкорпил поздравил приветственной 
телеграммой ТУАК с 30-летним юбилеем, пожелав «плодотворной деятельно-
сти, содействующей познанию прошлого Тавриды» [Протокол.., 1919в, с. 296].

14 (27) декабря 1918 г. он был убит неизвестными (считается, что грабителями 
могил, с которыми он ранее вступил в конфликт) у двери Керченского музея, в ко-
тором находилась и его квартира. Статью-некролог в память о нем в «Известиях» 

пе в 1912–1913 гг. и в Херсонесе (на участке «базилики 1935 года»). С 12 февраля 1913 г. состоял членом 
ТУАК. Убит матросами 22 февраля 1918 г. [Вдовиченко, 2018, с. 29–34; Протокол.., 1913б, с. 262].

Какие из иудейских надгробий, найденных в Керчи, были изображены на фото, неизвестно. 30 сен-
тября 1867 г. А.Е. Люценко нашел в районе Павловской батареи на мысе Ак-Бурун обломки надгробий 
с иудейскими именами [КБН, 1965, №№ 735, 746, 777]. В 1899 г. возле Керченского лазарета на мысе 
Ак-Бурун было найдено несколько надгробий, из них четыре – с изображением меноры, одна – с дву-
язычной надписью на иудейском и греческом языках [Шкорпил, 1900, с. 107, 108]. Здесь же в 1912 г. к 
западу от лазарета было найдено надгробие «Самуила, сына Севера» [Марти, 1913б, с. 71]. Топогра-
фия их находок позволила утверждать, что в этом районе находились два некрополя первых веков. н.э. 
с иудейскими участками – в районе Павловского мыса и военного лазарета у Цементной слободки. 
В 2013 г. между лазаретом и передовым люнетом Керченской крепости Ю.Л. Беликом было найдено 
еще одно надгробие с иудейской символикой [Белик, 2016, с. 41–43]. Локализацию некрополя в районе 
Павловского мыса удалось уточнить в 2020 г. находками к западу от форта Тотлебен еще 27 иудейских 
надгробий II–IV вв. н.э. [Бейлин, Рукавишникова, Куликов, 2023, с. 131–148; Бейлин, Яйленко, 2022, 
с.115–146; Яйленко, 2022, с. 147–174].

52 В 1915 г. заведующий раскопками в Херсонесе Л.А. Моисеев купил у него же для ИАК ряд пред-
метов, включая Афонский деревянный резной поставец под крест XVI в. [Смирнов, 1927, с. 147–156].
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ТУАК в 1919 г. опубликовал Ю. Ю. Марти53. Он перечислил основные вехи жиз-
ненного пути В. В. Шкорпила, его научные достижения и заслуги. Покойный был 
охарактеризован как «педантично-аккуратный и добросовестный в своих исследова-
ниях и докладах, изумительно точный и осторожный в своих выводах, в совершен-
стве изучивший классическую старину Керчи, оставивший глубокий след в науке о 
прошлом Боспора» ученый [Марти, 1919, с. 144–147].

В 1918 г. в одном из номеров «Известий» ТУАК помимо публикаций 
В.В.Шкорпила была помещена еще одна статья, посвященная античному Боспору, 
на этот раз М.И.Ростовцева – «Медь Динамии и Аспурга», в которой автор при-
писал этим властителям серию медных монет с монограммой ВАЕ [Ростовцев, 
1918, с.47–53].

53 Марти Юлий Юльевич (2 ноября 1874, Гродно – 1 апреля 1959, Керчь). В 1897 г. окончил Санкт-
Петербургский историко-филологический институт. С 10 июня 1897г. по 1920 г. преподаватель древ-
них языков в Керченской Александровской мужской гимназии, с 1914 г. статский советник. 25 февраля 
1903г. избран сотрудником ООИД. С 22 марта 1904 г. – заведующий Мелек-Чесменским музеем [358-е 
заседание.., 1906, с. 17]. 12 апреля 1910 г. стал действительным членом ООИД. 3/16 февраля 1919 г. 
избран членом ТУАК. После убийства В.В. Шкорпила он предложил свою кандидатуру на место дирек-
тора Керченского музея, о чем в своем письме Л.А. Моисееву 8/21 февраля 1919 г. написала Л.Х. Шкор-
пил, считавшая Ю.Ю. Марти «человеком ограниченным и никак человеком не науки» [Гриненко, 2005, 
с.345–346]. Однако был назначен К.Э. Гриневич, и только с отъездом в конце июля 1921 г. в Петроград 
[Виноградов, 2021, с. 291] он оставил вместо себя временно исполняющим должность директора Кер-
ченского музея Ю.Ю. Марти, о чем упомянул в «Докладе о Керченском музее древностей», составлен-
ном 1 августа 1921 г., уже в Петрограде [Виноградов, 2021, с. 294]. Утвердили его, как минимум, тремя 
месяцами  позднее, поскольку в своих письмах К.Э. Гриневичу Ю.Ю. Марти просил об этом 10 августа 
и 19 августа, а также в письме от 15 октября 1921 г. руководству РАИМК в связи с истечением 3-ме-
сячного срока отпуска К.Э. Гриневича и, соответственно, срока своего временного «заместительства» 
[Непомнящий, 2014а, с. 57; Непомнящий, 2014б, с. 53; Непомнящий, 2017, с. 120; Виноградов, 2021, 
с. 298–299]. Однако к этому времени музей уже был подчинен Керченскому отделу Крымнаробраза, о 
чем в феврале 1922 г. в письме РАИМК сообщил К.Э. Гриневич [Виноградов, 2012, с. 340; Виноградов, 
2021, с. 293]. Он и должен был утвердить назначение Ю.Ю. Марти, но точную дату его официального 
вступления на должность директора музея установить пока не удалось (октябрь – декабрь 1921 г.). По-
скольку жалованье сотрудников музея было в буквальном смысле слова нищенским, одновременно до 
1923 г. он продолжал преподавать в школе № 1. Сотрудничал Ю.Ю. Марти и с общественными научны-
ми организациями. С 3 ноября 1923 г. и по 1932 г. он состоял председателем правления Керченского от-
деления РОПИК/ОПИК, при котором в 1928 г. был создан Музей местного края (в 1926–1928 гг. Музей 
производительных сил Керченского района), располагавшийся с мая 1927 г. в отдельном здании рядом 
с Керченским археологическим музеем [Московское.., 1925, с. 45, 48; Филиппов, 1927, с. 181; Филип-
пов, 1929, с. 9; Марти, 1926, с. 131; Лейтнеккер, 1928, с. 109–110; Быковская, 2014, с. 33; Севастьянов, 
2012, с. 463, 465; Севастьянов, 2022, с. 44–45]. В 1936 г. его избрали секретарем Керченского отделения 
Научно-исследовательского общества изучения Крыма [Непомнящий, 2015, с. 33]. 5 августа 1939 г., 
по достижению пенсионного возраста он был переведен на должность заместителя директора музея 
по научной работе. После войны Ю.Ю. Марти сумел вернуться в Керчь лишь в 1948 г., заняв 29 июля 
должность главного хранителя музея. Но уже в сентябре 1950 г. его перевели на должность научного 
сотрудника, а 12 марта 1951 г. уволили по выходу на пенсию [Шестаков, Шестакова, 2006, с. 160–175; 
Панкратова, 2018, с. 26–65; Куликов, 2023, с. 48–50; Баукова, 2010, с. 219–221].
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Отречение Николая II и приход к власти Временного правительства постави-

ли перед ТУАК новые задачи, в частности регистрацию и дальнейшее сохранение 
некоторых предметов «художественной и историко-археологической» значимо-
сти («портретов царственных особ, зерцал и др.»), которые, как и повсеместно в 
Российской империи, изымались из правительственных и общественных учрежде-
ний Таврической губернии. Согласно циркулярам МВД от 10 июля и 5 августа и 
отношения Таврического губернского комиссара от 5 сентября в пределах губер-
нии были созданы региональные комиссии по регистрации таких предметов. По 
Керчь-Еникальскому градоначальству в нее вошли члены ТУАК Д. Д. Посполитаки 
и В.В.Шкорпил [Протокол.., 1919г, с. 337–338]. К сожалению, подробности их дея-
тельности в этом направлении узнать пока не удалось, собственно ничего не извест-
но о деятельности ТУАК в самый тяжелый период ее существования (1918–1923гг.). 
Последний номер «Известий» комиссии (№ 57) был издан в 1920 г., но протоколы 
заседаний в нем помещены не были, видимо, их целым блоком планировали опубли-
ковать в следующем номере, как и делали до этого54. Однако этому не суждено было 
сбыться. В ноябре 1920 г. в Крым – «последний осколок» Российской империи всту-
пили части Красной армии и ТУАК, как и все другие общественные организации по 
существу прекратила свое существование. Коллекция ее музея (свыше 7 тыс. пред-
метов) была передана 19 апреля 1921 г. Крымскому отделу по делам музеев и охра-
не памятников искусства, старины, природы и народного быта (КрымОХРИС), став 
археологическим отделом Центрального музея Тавриды [Маркевич, 1928, с. 181, 
183; Дубилей, 2007, с. 96], архивные дела перешли в введение Крымского областно-
го архивного управления, охрану памятников передали КрымОХРИСу [Маркевич, 
1928, с. 183], а сама комиссия, продолжавшая работать при новой власти как частное 
ученое общество, на заседании 25 марта 1923 г. была преобразована в «Таврическое 
общество истории, археологии и этнографии» (с прибавлением в названии «бывшая 
Таврическая ученая архивная комиссия») [Маркевич, 1928, с. 181; Филимонов, 1995, 
с. 95; Филимонов, 2004, с. 152–153; Филимонов, 2015, с. 85]. Но оно проработало 
лишь несколько лет. 15 января 1931 г. было принято решение о его включении в 
состав Крымского областного бюро краеведения [Непомнящий, 2015, с. 28–29], а 
библиотеку ТУАК-ТОИАЭ объединили с бывшей библиотекой губернской земской 
управы «Таврика», которая с 1922 г. стала собственностью Крымского краеведческо-
го музея [Ушатая, 2000, с. 72].

За годы своего существования ТУАК проделала огромную работу в деле изуче-
ния и сохранения архивных документов, памятников истории, археологии, архи-
тектуры и этнографии в пределах Таврической губернии, а изданные комиссией 57 
номеров «Известий», по словам ее члена – академика И. Ю. Крачковского, пред-

54 Отчеты ТУАК за последние годы ее работы хранятся в архиве Центрального му-
зея Тавриды [Филимонов, 1995, с. 96].
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ставляли: «своеобразную энциклопедию по истории и культуре Крыма, которая еще 
долго будет служить путеводной нитью для всех исследователей края» [Филимонов, 
1995, с.95]. И. Ю. Крачковский оказался совершенно прав, до сих пор «Известия» 
являются одним из самых востребованных, цитируемых и не потерявших свою акту-
альность крымоведческих научных изданий.

Что касается древностей Керчи и Керченского полуострова, за 36 лет своей дея-
тельности ТУАК внесла посильный вклад в их изучение, хотя это направление и не 
было одним из приоритетных. В частности, благодаря В. В. Шкорпилу, опубликовав-
шему в «Известиях» комиссии несколько своих статей, были изданы малоизвестные 
документы и отчеты о раскопках А. Б. Ашика, Д. В. Карейши и А.Е.Люценко, хранив-
шиеся в Керченском музее древностей. Свою лепту внес и Х.П.Ящуржинский, пер-
вым опубликовавший подробное описание склепа «Сорака» на г. Митридат и некото-
рые наиболее интересные античные и средневековые находки из частных собраний 
керченских коллекционеров и торговцев древностями, в том числе А. В.Новикова, 
Е.Р. Запорожского, В. П. Цехановского, И. А. Тульмана и Н.А.Савицкого. Кроме это-
го, члены комиссии, и не только они, пытались, хотя и безуспешно, решить вопрос 
с охраной отдельных памятников археологии и архитектуры на территории Керчи и 
Керченского полуострова. Заботились они и о пополнении коллекции музея ТУАК. 
Со временем его «керченский» отдел стал одним из самых представительных по 
числу находок, дважды пополнившись «дублетами», переданными из Керченского 
музея древностей. К сожалению, для большинства из пожертвованных ему предме-
тов, поступивших от керченских коллекционеров, купленных через них или членов 
комиссии у грабителей-«счастливчиков», место и условия их находок оставались не-
известными, что снижало научную ценность музейного собрания. К тому же ни одна 
из находок не была опубликована с приведенными для нее подробным описанием, 
рисунком или фотографией. В научный оборот до сих пор введены лишь некоторые 
из них, в частности стеклянные сосуды [Шабанов, 2014, с.417–423]. Поэтому в числе 
ближайших задач по изучению научного наследия ТУАК, помимо издания отчетов 
и протоколов заседаний комиссии за 1918–1923 гг. (33 заседания) [Маркевич, 1928, 
с.184], должна быть поставлена и, по возможности, полная публикация ее музейного 
собрания.
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Резюме

Таврическая архивная ученая комиссия была создана 24 января 1887 г. Изначально в ка-
честве основного рода ее деятельности Таврическим губернатором А. Н. Всеволожским рас-
сматривалось не только архивное, но и археологическое направление, предусматривающее 
создание губернского музея древностей. С первых лет работы ТУАК археологическая темати-
ка заняла достойное место. Этому в немалой степени поспособствовали ее члены, среди кото-
рых с момента создания комиссии оказались и те, кто уже на протяжении многих лет до этого 
проявлял живой интерес к археологии, в том числе и керченским древностям. На страницах 
«Известий» ТУАК часто помещались посвященные им публикации, а «керченский» отдел 
музея комиссии стал одним из самых представительных по числу находок, дважды попол-
нившись «дублетами», переданными из Керченского музея древностей. Предпринимались 
также попытки сохранения архитектурных и археологических памятников, находившихcя на 
территории Керченского полуострова. Что очень важно, в члены комиссии избирались или 
привлекались к ее работе жители Керчи. Плодотворная деятельность ТУАК была прервана 
революциями и Гражданской войной, а спустя три года после установления Советской вла-
сти в Крыму (25 марта 1923 г.) она была преобразована в «Таврическое общество истории, 
археологии и этнографии». Тем не менее за 36 лет своей деятельности ТУАК смогла внести 
посильный вклад в изучение керченских древностей, хотя это направление и не было одним 
из приоритетных для нее.

Ключевые слова: Таврическая ученая архивная комиссия, Керчь, Керченский полуостров, 
Керченский музей древностей, керченские древности. 

 
Summary

The Tauride Archival Scientific Commission was established on January 24, 1887. Initially, 
as the main type of its activity, the Tauride governor A. N. Vsevolozhsky considered not only 
archival, but also archaeological direction, providing for the creation of the provincial Museum 
of Antiquities. From the first years of the work of the TUAC, the archaeological theme has taken 
its rightful place. This was largely facilitated by its members, among whom, since the creation 
of the commission, there have been those who for many years before had shown a keen interest 
in archaeology, including the Kerch antiquities. Publications dedicated to them were often placed 
on the pages of Izvestia TUAK, and the «Kerch» department of the Museum of the commission 
became one of the most representative in terms of the number of finds, twice replenished with 
«doublets» transferred from the Kerch Museum of Antiquities. Attempts were also made to preserve 
architectural and archaeological monuments located on the territory of the Kerch Peninsula. What is 
very important, Kerch residents were elected or involved in its work as members of the commission. 
The fruitful activity of the TUAC was interrupted by revolutions and Civil War, and three years 
after the establishment of Soviet power in the Crimea (March 25, 1923), it was transformed into 
the «Tauride Society of History, Archeology and Ethnography». Nevertheless, for 36 years of its 
activity, TUAK was able to make a feasible contribution to the study of Kerch antiquities, although 
this direction was not one of its priorities.

Key words: Tauride Scientific Archival Commission, Kerch, Kerch Peninsula, Kerch Museum 
of Antiquities, Kerch antiquities.
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