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Особое место в историографии археологического изучения античного и средневе-
кового Боспора занимают керченские коллекционеры, торговцы древностями и, конеч-
но, грабители, т. н. «счастливчики», находившиеся на низшей ступени этой своеобраз-
ной «пищевой цепочки». Торговлей антиками, добытых, в основном, из ограбленных 
могил, жители Керчи и Еникале, включая «низшие сословия», стали заниматься уже в 
конце XVIII – начале XIX вв. По словам английского путешественника Э.-Д. Кларка, 
посетившего Керчь в 1800 г.: «Крестьяне продают за несколько копеек древние монеты 
этих краев» [Кларк, 1999, с. 27]. Насколько дешево оценивались «рядовые», на взгляд 
местных жителей, находки, свидетельствует тот факт, что иногда путешественники 
могли получить их совершенно бесплатно. Об одном из таких случаев упоминает в 
1802 г. П. И. Сумароков. Грек из Керчи подарил ему, «вырытую недавно», глиняную 
урну с прахом, в которой находилась еще одна, меньших размеров урна [Сумароков, 
1805, с. 123, рис. 19]. К 30-м – 40-м гг. XIX в., в период «строительного бума» в городе, 
сопровождавшегося массовым уничтожением древних памятников, как в его черте, так 
и при обустройстве Карантинного шоссе, это явление приняло массовый характер. Со 
слов А. Б. Ашика (первая половина 1840-х гг.): «Керченские жители большие охотни-
ки до древностей; но охотники, как купцы до товара, который можно легко и выгодно 
сбыть при случае» [Ашик, 1849, III, с. 60, прим. 10]. Покупателями, в первую очередь, 
выступали, посещавшие город русские и европейские ученые и путешественники, 
часть находок купцы сбывали в Одессе и на ярмарках в Новороссии2. Э. Д. Кларк, 
к примеру, вознамерился купить три «очень интересных античных мраморных ква-
драта» (постамент с посвятительной надписью и надгробия) для Кембриджского му-
зея, но сделка сорвалась из-за спора между их владельцами, не поделившими деньги 
[Кларк, 1999, с. 27–28]. 

В первой четверти XIX в. в Керчи появились и местные коллекционеры, из сре-
ды которых выделился П. А. Дюбрюкс, ставший первым директором Керченского 

1 Cледующая статья будет посвящена его коллекции древностей и сотрудничеству с историко-архив-
ными и археологическими учреждениями.

2 Немало керченских древностей оседало в Одессе. В частности, французский археолог и нумизмат 
Франсуа Ленорман упомянул в середине 1860-х гг. о двух камеях, найденных в Керчи и принадлежав-
ших врачу Одесского института благородных девиц Д.К. Далласу [Две античные…, 1868, с. 43–44].
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музея древностей. До этого он выступал посредником в приобретении антиков для 
«вельможных» столичных коллекционеров, в т. ч. графа С. О. Потоцкого, имевшего 
в Керчи «десять порученцев», скупавших для него монеты [Тункина, 2010, с. 39–40]. 
Во второй половине XIX – начале ХХ вв. собирательство древностей охватило в 
городе не только местную интеллектуальную элиту, но и многих других любозна-
тельных и интересовавшихся историей горожан, а также, служивших в Керчи чи-
новников и офицеров. Небольшие коллекции имели даже некоторые из гимназистов, 
в частности будущий известный геолог Н. И. Андрусов, но пополняли их они по 
скудости средств, в основном, за счет собственных находок, чаще всего, собранных 
после дождей на г. Митридат. К сожалению, далеко не у всех из них были бескорыст-
ные побуждения, порою богатейшие собрания антиков в первую очередь служили 
источником получения прибыли и пополнялись благодаря тесному сотрудничеству 
их владельцев с торговцами древностями и личными контактами с грабителями мо-
гил – «счастливчиками».

В 1868 г. генерал-майор А. И. фон дер Ховен, побывав в Керчи, упомянул по правой 
(северной) стороне Воронцовской улицы «несколько магазинов местных ювелиров; 
они же и часовых дел мастера и владельцы коллекций археологических редкостей, 
монет и резных камней. На окнах магазинов лежат глиняные и стеклянные сосуды, 
слезницы и флаконы, с ними перемешиваются редкие монеты и вырытые древние 
металлические украшения. Конечно все это ценится очень дорого, а потому и не на-
ходит многих покупателей». В этих же магазинах «милые подруги» их владельцев 
«чаще всего еврейского происхождения, помогают мужьям в коммерции, устраивая 
в том же помещении магазины шляпок, чепцов и наколок» [Ховен фон дер, 1871, 
с.277–278]. Примерно в таком же духе о местных торговцах древностями в 1870 г. вы-
сказался Е. Е. Люценко: «Относительно древности предметов замечу, что им в Керчи 
цену знает даже простой народ, а на все падкие евреи уже завели ими торговлю от-
крыто; на базаре, в лавочках, у менял тоже всегда найдется много древних монет». В 
заключении он не преминул заметить о многочисленных подделках, от которых лю-
бого нумизмата «бросает в жар и бред» [Люценко, 1873, с. 190]. И позднее наиболее 
крупными среди керченских торговцев древностями оставались владельцы престиж-
ных магазинов (включая пассаж) на центральной улице города – ул. Воронцовской 
– купцы Б.И. Букзиль (может быть и его сын Копель Борисович) [Боровкова, 1999, 
с. 125–128], И. А. Тульман (он же Госет Цоцилошвили) и его жена Кейля Гершовна 
[Боровкова, 1999, с. 129–131], Л. Ш. Надель (арендовал площадь под свой магазин в 
пассаже Б. Букзиля), Адольф Гольде, часовых дел мастер, владелец магазина, в ко-
тором продавались золотые и серебряные изделия, часы и оптика. Широкую извест-
ность известность приобрел мещанин Е.Р. Запорожский, совладелец в 1880-е – 1890-
е гг. с женой – Аграфеной Дмитриевной трактира на углу ул.Константиновской и ул. 
Госпитальной, дом № 18/29 (бывший № 376) [Боровкова, 1999, с. 120–124; Федосеев, 
2017, с. 136–137]. На втором этаже дома № 15/27 по ул. Константиновской (напротив 
трактира), принадлежащем Аграфене Дмитриевне, находился магазин древностей 
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Е.Р. Запорожского, корректно именовавшийся в рекламе, помещенной в путеводите-
ле Г.Г. Москвича, «частным археологическим музеем». Самого же Е. Р. Запорожского 
автор охарактеризовал не только как «торговца редкостями и древностями», но и 
как «археолога-любителя и знатока», который «любит» свой музей «до обожания 
и знает каждой вещи название и место в истории. … Его музей открыт для каждо-
го и каждый найдет здесь что-либо для себя любопытное. Еще недавно он отпра-
вил богатую партию находок в Петербург, откуда получил вскоре весьма солидное 
вознаграждение». Далее Г.Г. Москвич упомянул о высоком мастерстве керченских 
фальсификаторов древностей, изделия которых даже Е.Р. Запорожский иногда не мог 
отличить от настоящих антиков. Они продавались у него отдельно «баснословно де-
шево», начиная от 25 до 30 коп. за «сосудик» [Москвич, 1896, с. 149–150; Москвич, 
1904, с. 130; Федосеев, 2017, с. 136]. В одном из повторных изданий путеводителя 
Г. Г. Москвича была помещена реклама ялтинского отделения магазина-«музея» (на 
набережной около парка графа Мордвинова) Е.Р. Запорожского, помпезно названно-
го «известным археологом-промышленником». В нем можно было купить настоя-
щие «археологические редкости», подделки под них и старинные монеты [Москвич, 
1908]. Об антикварном рынке в Керчи и Е.Р. Запорожском упомянул редактор жур-
нала «Русская мысль» Митрофан Нилович Ремезов, посетивший Керчь в 1892 г.: «За 
посредниками между любителями (древностей – авт.) и «босяками» тут дело не вста-
нет. Евреи в городе открыто торгуют расхищенными древностями. В их магазинах от-
ведены для этой коммерции целые отделения, а дома у них – настоящие музейчики. 
У выезда из города на гору «Митридата» … существует кабачок Ермолая Романовича 
Запорожского. Кабак в нижнем этаже, а над ним целый антикварный магазин, в кото-
ром можно купить вещи ценой от 20 коп. до нескольких сот рублей – за вазу, например, 
с хорошо сохранившимися рисунками. Ермолай Запорожский своего рода знамени-
тость, его знает вся Керчь, его знают любители и настоящие археологи в Москве и 
Петербурге, куда он возит свои редкости на продажу. Ермолай Романович знает лич-
но всех титулованных и нетитулованных ученых и неученых археологов, знает кто 
чем интересуется и кому что предложить. В числе клиентов этого кабатчика-анти-
квария есть такие лица, которые, по своему положению обязаны были бы заботить-
ся об охранении наших древностей, а они…покупают у него приобретаемое им за 
бесценок у хищников-босяков, которых здесь называют «счастливцами»» [Ремезов, 
1892, с. 111–112]. К. Е. Думберг в рапорте руководству ИАК от 11 ноября 1891 г. на-
писал: «Во главе здешних кладоискателей стоят торговцы вроде Букзиля, Тульмана, 
Ермолая Запорожского», а в рапорте от 19 декабря 1891 г. упомянул: «Городовые, 
а их в Керчи 60 человек, скорее, сочувствуют «счастливчикам», чем заведующему 
Музеем; (да) и чего можно ожидать от урядника, находящегося в самом близком род-
стве с Ермолаем Запорожским и даже живущего у последнего» [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]. В дека-
бре 1903 г. Е. Р. Запорожский, писал А. А. Бобринскому: «Смею Вас уверить, Ваше 
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Сиятельство, что древностей скоро в Керчи не будет, ибо все почти перекопано; и 
(поскольку – ред.) по весне в Керчи начнется устройство порта, то цены на древно-
сти поднимутся по-прежнему» [Императорская…, 2009, с. 365].

Помимо крупных торговцев были и мелкие – золотых дел мастер М. Файн, меща-
не С. Головлев [Боровкова, 19999, с. 131–132] и В. Шереметьев, Н. Ключковский, ча-
совых дел мастер Иосиф (Ион, Иван) Пекерев (Пекеров, Пекарев), [Боровкова, 1999, 
с. 134–138; Федосеев, 2017, с. 138], турецкий подданный Моисей Зильберштейн, 
И. Понеделка. Но, как заметил М. Н. Ремезов, в борьбе и с ними у директора 
Керченского музея К. Е. Думберга «руки коротки», поскольку за местными «посред-
никами грабительской коммерции» стоят «солидно-влиятельные постоянные поку-
патели» [Ремезов, 1892, с. 111–112]. Среди последних были и иностранцы. Об одном 
из них – англичанине – в изданном в 1889 г. «Практическом путеводителе по Крыму» 
упомянула Анна Москвич. Он «два года тому назад» скупил в Керчи «до 2000 разных 
«безделушек» и отправил их в Лондонский музей» [Москвич, 1889, с. 75]. Подобного 
рода практика, со слов автора заметки, опубликованной в 1901 г. в газете «Крымский 
вестник», приняла к началу ХХ в. массовый характер [Археологическая…, 1901, 
с.6]. Из русских коллекционеров, покупавших антики у керченских торговцев, мож-
но упомянуть купца 1-й гильдии, владельца мануфактурной фабрики в г. Иваново 
Д. И. Бурылина [Боровкова, 1999, с. 80–82], а также киевлян – И. А. Хойновского 
[Хойновский, 1896, с. 39–40, 44, 51–59] и  Т. В. Кибальчича, почетного вольного об-
щника Императорской Академии художеств, действительного члена Императорского 
Русского археологического общества и Таврической ученой архивной комиссии, 
открывшего в 1877 г. в Киеве археологический музей [Археологические…, 1874, 
с.346–347, 356; Кибальчич, 1876; Кибальчич, 1896а; Кибальчич, 1896б; Кибальчич, 
1910]. Тесные контакты с торговцами древностями и «счастливчиками» поддер-
живал владелец крупнейшей в Керчи на начало ХХ в. коллекции античных монет, 
старший врач лазарета Особого Керченского отдела корпуса пограничной стражи 
И.А.Терлецкий [Боровкова, 1999, с. 83–94]. Cреди же «счастливчиков» были, даже, и 
иностранцы, в частности, Франц Биллер, прусско-подданный, «вольнопромышлен-
ник», копавший в Керчи курганы и могилы в 1867–1870-е гг.3  

3 Его деятельности положили начало временно-обязанные крестьяне, ограбившие, со слов 
М.И.Падрен-де-Карнэ (директора Керченской мужской гимназии), в ноябре или декабре 1866 г. гробни-
цу одного из курганов Нимфейского некрополя, в которой нашли несколько золотых украшений, в т. ч. 
серьги  с подвесками в виде богини Дианы на олене. Вскоре находки оказались «в руках частного лица, 
совершенно равнодушного к их археологическому и художественному значению, но далеко не равно-
душного к материальной их ценности» [Новооткрытые…, 1868, с. 93–94; А. Л., 1869, с. 54–55]. В 1867г. 
ИАК и А. Е. Люценко начали переговоры с Е. Ц. Гурьевой (вдовой А. В. Гурьева), владелицей земли 
рядом с дер. Эльтиген, на которой находился Нимфейский некрополь. За право производить раскопки 
она потребовала 3000 руб., ввиду отсутствия таковых у ИАК, переговоры затянулись. В итоге, в 1868 
г. Е. Ц. Гурьева подписала соглашение о раскопках с Францем Биллером. В 1868–1869 гг. он вскрыл 
в курганах шесть богатых гробниц V в. до н. э. В 1880-е гг. Вильгельм Сименс, курировавший в свое 
время работы по прокладке участка линии «Индо-Европейского» телеграфа через Керченский пролив, 
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Однако были и другие коллекционеры, которые, хотя, как и все остальные, попол-
няли свои собрания находками, поступавшими, в основном, из ограбленных погре-
бальных памятников, понимали, не только их материальную ценность, но и научную 
значимость, поэтому охотно и порою плодотворно сотрудничали с археологическими 
и историческими научными учреждениями, оказывая посильную помощь приезжав-
шим в Керчь ученым. Среди таких коллекционеров выделялся известный не только в 
городе и Феодосийском уезде, но и в Таврической губернии, общественный и земской 
деятель, личный дворянин Александр Васильевич Новиков (рис. 1, 1–2)4. 

Биография А. В. Новикова
К сожалению, в его биографии пока еще очень много пробелов, тем не менее, уже 

и та информация, которую удалось найти, характеризует его как неординарную и 
многогранную личность. Родился он 11 мая 1843 г. в семье керченского купца Василия 
Новикова, о котором нам практически ничего не известно, собственно, как и о его 
жене и других детях, если такие и были. К 1852 г. семья переехала в Симферополь, во 
всяком случае, именно в этом году А. В. Новиков поступил в Симферопольскую гим-
назию, в которой проучился два года. В 1854 г., с началом Крымской войны, когда он 
перешел в 3-й класс, гимназистов распустили по домам, и вскоре семья Новиковых 
перебралась в Харьков [Первая…, 1906, с. 101]. В 1860 г. Александр Васильевич 
окончил 2-ю Харьковскую мужскую гимназию и поступил в Московский универ-
ситет на отделение естественных наук физико-математического факультета, с кото-
рого вскоре перевелся на юридический факультет [Государственная…, 1906, с. 39]. 
Однако связь с родным городом он все же не терял. 21 июля 1861 г., видимо, будучи 
в Керчи во время летних вакаций, А. В. Новиков вместе с А.И. Гинкуловой стал 
восприемником при крещении в Александро-Невской церкви Бориса – сына керчен-
ского мещанина, владельца сада в пос. Старый Карантин, И. К. Левенко и его жены.

В Москве молодой студент был вовлечен в деятельность нелегального студенче-
ского кружка и типографии П. Г. Заичневского и П. Э. Аргиропуло5, занимавшихся 
переводами, литографированием и распространением запрещенной литературы. Их 

купил у него некоторые из находок и передал Ашмолианскому музею в Оксфорде [Силантьева, 1959, 
с. 9–10; Императорская, 2009, с. 291–292; Императорская…, 2019, с. 404]. В 1872 г. на «даче Гурьева 
(в Старом Карантине)» (возможно, на некрополе Нимфея) он нашел маску из дерева, покрытую по-
золотой, изображающую погрудно женщину с глазами и бровями из цветного камня. В 1890 г. она уже 
принадлежала торговцу древностями И. А. Тульману. В 1891 г. о ней упомянул Х. П. Ящуржинский 
[Ящуржинский, 1891, с. 99].

4 Среди других можно упомянуть инженера, помещика и земского деятеля Б.П. Антоновича, Н.А. 
Савицкого, ротмистра Особого Керченского отдела Особого корпуса пограничной стражи В.П. Цеха-
новского [Боровкова, 1999, с. 37–39], старшего врача лазарета Особого Керченского отдела корпуса 
пограничной стражи И. А. Терлецкого [Боровкова, 1999, с. 83–94; Избаш-Гоцкан, 2016, с. 216–219], по-
мещиков и земских деятелей Вивиана Вильямовича и Андрея Вивиановича Олив и А.А. Дирина (рис. 
2, 3) [Боровкова, 1999, с. 58–61].

5 Его отец, переводчик русской миссии в Стамбуле, грек, турецкий подданный, в 1850 г. принял рус-
ское подданство. Не являлся ли он родственником нескольким семействам Аргиропуло, проживавшим 
в XIX в. в Керчи и Еникале, предки которых, также, наверняка могли быть из малоазийских греков.
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революционная деятельность ограничилась печатанием воззваний других органи-
заций, своей прокламации «Молодая Россия» и единичными публичными высту-
плениями А. Г. Заичневского. 22 июля 1861 г. руководители кружка были аресто-
ваны и 25 июля доставлены в Третье отделение Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, занимавшейся охраной государственного строя. 18 августа, 
курировавший это дело, жандармский подполковник Житков послал управляющему 
Третьим Отделением графу П. А. Шувалову донос «безупречного, бескорыстного, 
тихого, скромного» молодого (19 лет от роду) человека – Николая Костомарова, в ко-
тором были приведены имена «заговорщиков», в т. ч. и А. В. Новикова. Московская 
полиция не смогла найти его (21 июля 1861 г. он еще был в Керчи, крестил сына 
И.К. Левенко), в комиссию Третьего Отделения (видимо, по прибытию в Москву) 
он явился сам. При обыске у него ничего подозрительного не нашли. На допросах 
А. В.Новиков подтвердил, что брал у П. Э. Аргиропуло запрещенные издания, ко-
торый, в свою очередь, купил их у неизвестных лиц, при этом в Московском уни-
верситете они продавались открыто. 27 декабря 1861 г. комиссия по делу кружка 
П. Г. Заичневского и П. Э. Аргиропуло представила доклад об окончании следствия 
государю, прося соизволения на его передачу в министерство юстиции «для по-
ступления с виновными по закону, согласно объявленному 29 августа 1861 года… 
Высочайшему повелению, а следовательно для предания их суду сената». 28 декабря 
император изволил согласиться. 5 февраля 1862 г. дело («процесс 27-ми») перешло 
в Первое отделение шестого (Московского) департамента Сената6, и надо отдать 
должное, приговоры не оказались слишком суровыми, а некоторые подследственные 
ввиду смягчающих обстоятельств и вовсе были освобождены от наказания, посколь-
ку несмотря на антиправительственный и антирелигиозный характер распростра-
нявшейся ими литературы, «политической цели» в их действиях, по заключению 
Сената, «можно положительно сказать, не было; вся цель литографирования и рас-
пространения /заключалась/ в выручке денег, в том предположении, что сочинения 
эти, как запрещенные, могли расходится в продаже в большом количестве и тем дей-
ствительно, как объяснил Аргиропуло, заведующий студенческой кассой, предостав-
лять средства к вспомоществованию бедным студентам» [Алексеев, 1922, с. 127]. 
Однако А.В.Новикову наказания избежать не удалось. Сенат, рассмотрев следствен-
ные материалы, разделил обвиняемых по составу преступления и степени виновно-
сти на семь категорий. А. В. Новикова, вместе с П. Г. Заичневским, П.Э. Аргиропуло 
и Л.Ященко, включили в 1-ю категорию, обвинив в «распространении литографиче-
ских сочинений Герцена, Огарева, Фейербаха, Лорана, Бюхнера, а равно фотографи-
ческих портретов Герцена, Огарева, польских эмигрантов, декабристов и других по-

6 Московский генерал-губернатор П. А. Тучков на основании отзыва правления Московского универ-
ситета, донес Сенату, что согласно последней ведомости о поведении студентов Заичневский очень хо-
рошего поведения, Аргиропуло – отличного, Новиков – хорошего. О домашнем образе жизни студентов 
положительными сведениями правления университета не располагало, поскольку вне его стен они не 
были «подчинены наблюдению инспекции» [О минувшем, 1909, с. 148–149].
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добных им деятелей» [Алексеев, 1922, с. 122]. В отношении него Правительствующий 
Сенат постановил: «студента московского университета Александра Новикова за рас-
пространение запрещенных литографированных и печатных сочинений, заключаю-
щих в себе недозволенное суждение о постановлениях и действиях правительства7, за-
ключить в смирительный дом на три месяца». 2 января 1863 г. приговор был объявлен 
в Сенате. При этом все обвиняемые, кроме П. Г. Заичневского, оставались на свободе 
до 20 февраля 1863 г. По истечению срока наказания А. В. Новиков был отправлен в 
административную ссылку в г. Алатырь Симбирской губернии с учреждением за ним 
полицейского надзора. Об этом министра внутренних дел П. А.Валуева лично попро-
сил Московский генерал-губернатор П. А. Тучков, сообщивший, что ввиду «досто-
верной ему известности… заключенные в смирительном доме Ященко, Перовский, 
Сулин, Новиков, Гольц-Миллер и Сварчевский весьма неблагонамеренны и опасны 
по своему дурному направлению для столицы» [Лемке, 1923, с. 3–54; Глинский, 1913, 
с.119–120; О минувшем, 1909, с. 122–178; Деятели…, 1928, с. 20–21, 132–133].

В 1863 г. он вновь оказался под следствием, на этот раз по делу московского от-
деления тайного общества «Земля и Воля» (т. н. дело И. А. Андрущенко)8, которое 
было начато Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества кан-
целярии. 28 сентября 1863 г. он был заключен в Невскую куртину Петропавловской 
крепости и лишь 9 мая 1864 г. освобожден на поруки. Кто выступил поручителем, 
осталось загадкой. В этом же году, по постановлению комиссии Третьего отделения, 
А. В Новиков был предан суду Сената. 6 апреля 1866 г. его приговорили к заключе-
нию в крепости, на какой срок, выяснить пока не удалось. Но в 1869 г. он был уже 
освобожден и проживал в Санкт-Петербурге, за ним был установлен строгий глас-
ный надзор, отмененный лишь в 1881 г. [За сто лет…, 1897, с. 66; Деятели…, 1928, 
стлб. 279–280].

Спустя десятилетия, когда А. В. Новиков уже давно «остепенился» и был избран 
членом Первой Государственной думы, автор изданной в 1906 г. книги «Биографии 
г.г. членов Государственной думы» Г. В. Малаховский не мог по вполне понятным 
причинам упомянуть этот бурный эпизод из жизни А. В. Новикова, поэтому ограни-

7 Судя из письма А. В. Новикова к П. Э. Аргиропуло, изъятого при обыске полицией, он распростра-
нял в Харькове сочинения Лорана, Фейербаха, Бюхнера, Огарева, Герцена и Шевченко [О минувшем, 
1909 с. 129; Алексеев, 1922, с. 122].

8 И. А. Андрущенко (ок. 1840–1864), из дворян Херсонской губернии, окончил Константиновский 
межевой институт в Москве, служил землемером в Киевской и Черниговской губерниях. Арестован 
за принадлежность к обществу «Земля и Воля» в июле 1863 г. и заключен 2 августа в Алексеевский 
равелин Петропавловской крепости, где находился до 4 декабря. Вторично туда же заключен 15 апреля 
1864 г. В ходе следствия выразил полное раскаяние и выдал сообщников. Умер 4 сентября 1864 г. во 
2-м военно-сухопутном госпитале. Его брат Е. А. Андрущенко (род. ок. 1842), учился в Московском 
университете, но курс не закончил, служил частным землемером в Новгородской губернии. Арестован 
за принадлежность к обществу «Земля и Воля» и находился в Петропавловской крепости с 7 сентября 
по 14 октября 1863 г. 6 апреля 1866 г. судом Сената освобожден от ответственности [Деятели…, 1928, 
стлб. 18–19].
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чился одним обтекаемым и политически корректным на тот период пассажем: «по-
ступил в Московский университет, но вынужден был по «независящим» обстоятель-
ствам покинуть его» [Малаховский, 1906, с. 69]. Примерно в таком же духе эти годы 
его жизни описал автор алфавитного справочника «Первая Государственная дума»: 
«Могучее общественное движение на заре нашей гражданственности, полное идеа-
листических стремлений, захватило с собой и А. В. и, в числе многих студентов того 
времени, он вынужден был оставить университет. Только в 70 году после долгих мы-
тарств, которые суждено пережить всем честным, любящим свою родину россиянам, 
А. В. удалось вернуться в столицу» [Первая…, 1906, с. 101]. Спустя 10 лет в сбор-
нике статей бывших членов 1-й Государственной думы, изданной в 1916 г., умерший 
на момент его издания А. В. Новиков был назван «человеком закала и идеалов 60-х 
годов» [К 10-ти летию…, 1916, с. 209].

В 1870 г. он вольнослушателем сдал экзамены в Санкт-Петербургском универси-
тете на кандидата прав [Государственная…, 1906, с. 39; Малаховский, 1906, с. 69], но 
адвокатской практикой не стал заниматься и в 1872 г. в возрасте 29 лет возвратился в 
Керчь. Чем он занимался эти два года и почему из столицы переехал в родной город, 
который покинул в возрасте девяти лет 20 лет назад, еще предстоит установить, но 
вполне возможно, что виной всему были «дела сердечные».

Известный геолог Н. И. Андрусов, описывая свои детские и юношеские  годы, 
проведенные в Керчи (с 1872 по 1880 гг.), упоминает в начале 1870-х гг. А.В.Новикова, 
в связи с летними развлечениями на берегу залива в районе пристаней у «соляных 
дворов» против ул. Херхеулидзевской: «Позже место раздевания была Куцовская 
купальня, пристроенная к их пристани. …Тут уж были приятели: и Егор Куц9 и 
Александр Васильевич Новиков, и воспитанники Куцовской семьи: Притуленки10 и 
Митя Грамматикаки11. Нам – мальцам – было здесь по горло; и Ал. Вас. Новиков нас 
принудительно учил плавать. Попросту он нас выбрасывал немножко поглубже, и нам 
приходилось так или иначе выплывать на «мель»» [Андрусов, 1925, с. 17].

9 Куц Егор (Георгий) Герасимович, сын керченского купца 1-й гильдии, потомственного почетного 
гражданина Г. В. Куца вскоре стал шурином А. В. Новикова. Дом семейства Куц находился на ул. Хер-
хеулидзевская, № 8. Об их семье подробнее см. ниже.

10 Сироты – брат и сестра Притуленко. О судьбе сестры выяснить ничего не удалось. Н. И. Андрусов 
упоминает ее на начало 1870-х гг. как образованную девушку, «хозяйничавшую по кухне и по хозяй-
ству» в доме Куц [Андрусов, 1925, с. 18]. Ее младшего брата Петра Притуленко Н. И. Андрусов вспо-
минал как «прекрасного плотника», отданного во второй половине 1870-х гг. на обучение за городской 
счет в училище садоводства и виноделия при Никитском Императорском ботаническом саде [Андрусов, 
1925, с. 19]. В 1906 г. он упоминается в должности городского садовода в Керчи.

11 Грамматикаки Дмитрий Николаевич, сын Н. И. Грамматикаки – священника Александро-Невской 
церкви в Керчи. После смерти отца 30 ноября 1870 г. остался сиротой и воспитывался в семье Е. П. Куц, 
вдовы купца Г. В. Куц. В 1885 г. жил в Петербурге на одной съемной квартире с Ю. И. Андрусовой (в 
замужестве Фаусек), сестрой Н. И. Андрусова, учившейся в то время на Высших (Бестужевских) жен-
ских курсах. Вместе с ним в семье Куц воспитывалась его сестра Леля, вышедшая впоследствии замуж 
за «моряка Псиола» и жившая в Севастополе. Остальные дети Н. И. Грамматикаки воспитывались в 
других керченских семьях [Андрусов, 1925, с. 19–20, 108].
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Отказался ли он от своих убеждений и взглядов по приезду в Керчь, если это, 
конечно, не было «порывом и ошибкой молодости», мы не знаем, но служить обще-
ству, во всяком случае, видимо, желал и сразу же активно включился в общественно-
политическую и культурную жизнь города и Феодосийского уезда. В 1872 г., будучи 
еще под гласным строгим надзором12, новоиспеченный юрист А. В. Новиков избира-
ется по списку первого избирательного собрания гласным Феодосийского уездного 
земского собрания и принял участие в заседаниях его VII сессии. С тех пор в рабо-
те уездного земства он участвовал ежегодно, вплоть до смерти [Постановления…, 
1913, с. 44]. Именно земская (уездная и губернская) деятельность снискала ему в 
первую очередь всеобщее признание и уважение.

С 1 декабря 1878 г. А. В. Новиков состоял на службе исполнительных органов 
Феодосийского земства [Постановления…, 1899, с. 50–51]. В частности, с 1878 по 
1884 гг. избирался членом от Керчи Феодосийского уездного училищного совета – 
органа, контролировавшего средние и низшие учебные заведения. В 1885 г., после 
того как А. В. Новиков был избран Керчь-Еникальским городским головой, вме-
сто него на эту должность избрали гласного, потомственного почетного граждани-
на Николая Федоровича Сазонова13 [Протоколы…, 1886, с. 319]. 29 октября 1887 г. 
он был избран баллотировкой большинством голосов (27 – за, 4 – против) членом 
Феодосийской уездной земской управы без жалования [Протоколы…, 1888, с. 30, 
69]. В каком году его впервые избрали на эту должность неизвестно, но оставался 

12 Надзирали за ним начальник жандармской команды в Керчи капитан И. М. Поливанов и Керчь-
Еникальский полицмейстер – майор И. М. Трушевский.

13 Его отец – Ф. Я. Сазонов, керченский купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, из-
биравшийся членом Керчь-Еникальского Строительного комитета и членом от купечества Керченского 
карантина, попутно промышлял торговлей древностями. В частности, А. Б. Ашик упомянул, что в 
1840-е гг. граф С. А. Уваров и известный нумизмат П. Ж. Сабатье, «бывшие недавно в Керчи, приоб-
рели покупкою от купца Созонова много древних золотых монет и вещей» [Ашик, 1849, III, с.60, прим. 
10]. Впрочем, в одном случае его интерес к древностям оказался совершенно бескорыстным. Так, в 
1842 г. он уведомил ООИД об иконе Распятия Господня с древней греческой надписью из керченской 
церкви Иоанна Предтечи [Отчет…, 1843, с. 10]. Торговлей древностями занимался, видимо, и его сын 
Николай, владевший в конце 1850-х гг. несколькими лавками на Магистратской площади. В 1866 г. 
керченский скупщик древностей Арон Обершмуклер (отец Герши и Юды (Генриха и Адольфа) Оберш-
муклеров – керченских купцов, совладельцев одной из крупнейших в Керчи паровых мельниц и фло-
тилии перегрузочных барж) приобрел у Сазонова золотые вещи из кургана, ограбленного крестьянами 
на Нимфейском некрополе. В 1867 г. у Обершмуклера эти вещи выкупила ИАК и передала в Эрмитаж 
[Силантьева, 1959, с. 7]. Не исключено, что отношение к этой семье имел ротмистр Керчь-Еникальской 
полубригады пограничной стражи Михаил Федорович Сазонов, возможно, еще один сын Ф. Я. Сазоно-
ва [Манаев, Пономарев, 2024, с. 317, прим. 41], получивший известность как талантливый фальсифи-
катор античных монет. В 1876 г. он рассказал о способах их подделки Е. Е. Люценко [Шкорпил, 1907, 
с.61–63; Зверев, 2022, с. 99–106]. Впрочем, его интерес к антикам этим не ограничивался. Известны 
две, сделанные им в 1862 г. фотографии экспонатов Керченского музея древностей, причем А. Е. Лю-
ценко отметил, что бесплатно «на добровольных началах» [Медведева, 2017, с. 58, рис.196–197]. В 
1869 г. капитан Сазонов подарил Новороссийскому университету надгробие, найденное в Татарской 
слободке [КБН, 1965, с. 161–162, № 180].
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на ней он до конца жизни. 27 сентября 1891 г., уже будучи на тот момент надворным 
советником и личным дворянином, А. В. Новиков вновь избирается на трехлетие 
членом от земства Феодосийского училищного совета, сменив на этой должности 
преподавателя латинского языка Керченской мужской гимназии П. В. Фрейберга 
[Протоколы…, 1892, с. 56, 400, прилож. 69]. В 1892 г. он посетил в уезде 9 народ-
ных училищ, в 5-ти из них произвел испытания ученикам [Постановления…, 1894, 
с. 398, 400, прилож. 65]. В 1893 г. осмотрел 5 училищ и в 13-ти провел испытания 
[Постановления…, 1895, с. 390, 392, прилож. 77]. В 1894 г. вновь избирается на эту 
должность [Постановления…, 1895, с. 63]. В 1895 г. как член училищного совета 
осмотрел 11 народных училищ, в 14-ти провел испытания [Постановления…, 1897, 
с. 68–69, прилож. 69]. В 1896 г. провел испытания в 8 училищах [Постановления…, 
1898, с. 78]. 17 октября 1897 г. вместо него членом Феодосийского училищного со-
вета избран Илья Лазаревич Шушак [Постановления…, 1899, приложения, с. 160]. 
В апреле 1906 г. у члена управы А. В. Новикова можно было узнать кондиции на по-
стройку здания больницы в с. Даут-Эли (Марфовка) Петровской волости площадью 
126,09 кв. саж. [Накануне, 1906, № 3. 8 апреля]14.

Во время работы сессий Феодосийского земского собрания А. В. Новиков посто-
янно брал слово, читал перед гласными журналы предыдущих собраний, вносил раз-
нообразные, и зачастую принимаемые, предложения по многим обсуждаемым зло-
бодневным вопросам, инициировал собственные предложения и дискутировал по 
ним, контролировал в случае принятия их исполнение, руководил работами по соо-
ружению или ремонту различных земских инфраструктурных объектов, неоднократ-
но избирался секретарем заседаний, а также членом разных комиссий. Яркое пред-
ставление о его земской работе дают ежегодно публиковавшиеся «Протоколы» и 
«Постановления» сессий Феодосийского земского собрания, на страницах которых 
фамилия А. В. Новикова упоминалась с завидной регулярностью. Так, 26 ноября 
1882 г. на первом заседании 17 сессии его избрали секретарем. На 7-м заседании 1 
декабря, выступая по оросительному вопросу, он отметил, что сооружаемые за счет 
казны на частных и общественных землях запруды, следует устраивать возле дорог, 
чтобы использовать и для водопоя животных. С его мнением гласные согласились и 
постановили просить Таврического губернатора учесть такую возможность при вы-
боре мест новых гидротехнических сооружений. На 8-м заседании 2 декабря он был 
включен в состав комиссии для оценки земель и угодий Феодосийского уезда с це-
лью более правильного обложения их налогами. Ему и помещику В. В. Олив поручи-
ли курировать Сарайминскую волость [Протоколы…, 1885, с. 3, 34, 36]. На 1-м за-
седании 18-й сессии 15 октября 1883 г. А. В. Новиков избран в комиссию, которая 
должна была установить, для Высочайше утвержденной 19 мая 1883 г. табели, точно 
ли определена стоимость для исчисления пошлин не заложенных в кредитных уч-

14 «Накануне» – ежедневная, издававшаяся непродолжительный период, керченская газета, первый 
номер которой вышел 6 апреля 1906 г.
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реждениях земель. На 5-м заседании 19 октября ему поручили «взять на себя труд по 
сношению с инженерами и заинтересованными лицами» при составлении техниче-
ской сметы и чертежей моста в балке у западной оконечности Тобечикского озера 
между деревнями Коп-Кочегень, Ортель и Джанкой. На этом же заседании он вы-
ступал по вопросу обводнения Феодосийского уезда и был избран распорядителем 
по 2-му участку (Керчь и Сарайминская волость), выделенному в составе уезда на 
основании обязательных правил истребления саранчи в Таврической губернии, ут-
вержденных 3 марта этого же года министром МВД. Выступил он и по вопросу о 
дороге, идущей из Керчи по крепостной эспланаде к «городской скале» а оттуда к 
пос. Старый Карантин и Воронову спуску на мысе Ак-Бурун – единственному месту, 
благодаря которому зимой, когда пролив замерзал, пассажиры могли попасть на ко-
рабли, а грузы доставлены в Керчь. С учетом того, что эта дорога связывала Керчь с 
южной частью Керченского полуострова и по ней доставлялась соль с Тобечикского 
и Камыш-Бурунского (Чурубашского) озер (до 1 млн пудов в год), А. В. Новиков 
предложил признать ее транзитной и расширить до 30 саженей. Собрание единоглас-
но приняло это решение и постановило войти по этому вопросу в переписку с над-
лежащим начальством, поскольку дорога проходит по казенной земле, принадлежа-
щей керченской крепости [Протоколы…, 1885, с. 4, 21, 25–26, 28–29]. На 1-м 
заседании 20-й сессии 1885 г. А. В. Новиков избран секретарем и членом комиссии 
по раскладке земских сборов и предварительного рассмотрения ходатайств по их 
сложению. На 3-м заседании 18 октября включен в комиссию по рассмотрению про-
екта правил для земских станций и сделал от имени председателя Керченского съез-
да мировых судей заявление о необходимости увеличения средств на наем, занимае-
мого им помещения. Собрание выделило съезду 100 руб. По его же представлению 
собрание постановило не облагать земским сбором кузнецов [Протоколы…, 1886, с. 
11, 28, 31–33]. На 1-м заседании 21-й сессии 17 августа 1886 г. А. В. Новикова из-
брали в члены комиссии по врачебной части, комиссии по раскладке земских сборов 
и предварительного рассмотрения ходатайств по их сложению, а также комиссии, 
которая должна была предоставить сведения и заключение по вопросу о предостав-
лении земству права определять высшие размеры платы за места  под торговлю на 
ярмарочных и базарных площадях. На этом же заседании собрание постановило по 
его предложению, ходатайствовать о том, чтобы те облегчения выполнения каран-
тинных и таможенных правил, которые допускаются в Керчи для кораблей РОПиТ, 
были распространены и на другие пароходные компании. На 3-м заседании 19 авгу-
ста А. В. Новикова избрали в члены комиссии по «выработке точных оснований 
ссуд… из капитала сельской промышленности южной России» [Протоколы…, 1887, 
с. 12, 14–15, 24]. На 1-м заседании 22-й сессии 26 октября 1887 г. А. В. Новиков из-
бран в члены больничной комиссии и комиссии по раскладке земского налога. На 
этом же заседании, выслушав заявление Б. П. Антоновича и А. В. Новикова, собра-
ние постановило приступить к сооружению Ортель-Джанкойского моста при дер. 
Джанкой (к северо-западу от Тобечикского озера). Средства на его строительство 
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ранее пожертвовали Бейтла Караманов и жители дер. Коп-Кочегень, еще 200 руб. 
изъявил желание выделить гласный А. И. Франческо, а Б. П. Антонович принял на 
себя заботы по заготовке материала и надзору за его строительством. На 3-м заседа-
нии 28 октября А. В. Новиков участвовал в прениях по вопросу о способах погаше-
ния уездом долга перед казной в размере 10 тыс. руб., занятых в 1877 г. на «военные 
потребности» в период войны с Турцией. В итоге, его точка зрения была принята. На 
этом же заседании А. В. Новиков при поддержке В. В. Олив предложил собранию 
уполномочить управу возбудить ходатайство о восстановлении в Керчи 3-го судебно-
го мирового участка, вместо учрежденной должности добавочного мирового судьи, 
но на этот раз его предложение не приняли [Протоколы…, 1888, с. 4–5, 8, 16–18]. На 
3-м заседании 26-й сессии 26 сентября 1891 г. при рассмотрении вопроса о желатель-
ности введения в сельских школах уезда преподавания огородничества А. В. Новиков 
заявил, что хорошо было бы ввести еще и преподавание виноградарства, в чем мог 
бы оказать помощь Императорский Никитский ботанический сад. На 4-м заседании 
27 сентября он выступил по вопросу об оказании помощи земством в деле открытия 
ремесленной школы в Старом Крыму. Собрание согласилось и постановило выде-
лять ей на устройство ежегодно по 500 руб. с условием, что губернское земство 
«признает эту школу имени Александра II». На 5-м заседании 27 сентября 
А.В.Новиков выступал в прениях по вопросу о передаче земству водохранилищ (за-
пруд), сооруженных в уезде на средства казны. Он, как и некоторые другие гласные, 
выступал против такого решения, поскольку запруды находились на частных землях 
и от их владельцев зависело, как распределять воду. Тем не менее, собрание боль-
шинством голосов решило принять их на баланс земства. А. В. Новиков остался при 
своем мнении. В рамках этого же вопроса было оговорено, что при передаче каждой 
запруды земству в присутствии техника и одного из гласных, включая А. В. Новикова, 
будет измеряться ее глубина. На этом же заседании, по его заявлению, собрание 
удовлетворило ходатайство Керченской городской управы о выдаче ей 3 тыс. руб. из 
обводнительного капитала под гарантию земства. На последнем заседании сессии 
1891 года А. В. Новиков и Д. Д. Посполитаки были избраны участковыми распоря-
дителями по истреблению саранчи в Сарайминской волости [Протоколы…, 1892, 
с.31, 39–40, 49–51, 57]. На 1-м заседании 27-й сессии 23 октября 1892 г. А. В. Новиков 
выступал в прениях по вопросу о смете на содержание мест заключения в Феодосии 
и Керчи и, в частности, заметил, что упразднение в этих городах мировых судей и их 
съездов, особенно «тяжело и обременительно сказалось на бедных людях Керчи». 
Он предложил возбудить ходатайство о назначении сюда отделения уездного съезда 
судей. Собрание постановило ходатайствовать об этом перед губернским земским 
собранием, а А.В. Новикову составить мотивированное предложение по этому во-
просу. На этом же заседании рассматривались предположенные управой расходы на 
содержание дорог и мостов в уезде. В комиссию по изучению этого вопроса включи-
ли и А.В. Новикова, на него же возложили надзор за работами по устройству 
Султановского спуска. На втором заседании 24 октября он поддержал Б. П.Антоновича 
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в вопросе о награждении крестьян, которые несли натуральную повинность подвода-
ми во время устройства на период эпидемии холеры летом 1892 г. карантинной цепи 
вдоль границ Керчь-Еникальского градоначальства. На третьем заседании 25 октя-
бря он брал слово в связи с вопросом о борьбе с готтентотским клопом, нанесшим 
урон посевам зерновых в Цюрихтальской и Владиславовской волостях. Для изуче-
ния этого вредителя А. В. Новиков предложил пригласить профессора П. А. Костычева. 
На 4-м заседании 26 октября собрание согласилось с его предложением, каким обра-
зом выдавать денежное вознаграждение священникам, преподающим Закон Божий в 
сельских школах уезда. По его же ходатайству, вдове земского врача Родионова, 
умершего от сыпного тифа, собрание назначило субсидию по 400 руб. в год на про-
тяжении 5 лет [Постановления…, 1893, с. 23–25, 28–29, 34, 39, 42]. На 1-м заседании 
28-й сессии 20 сентября 1893 г. А. В. Новиков избран в члены больничной комиссии 
и комиссии, на которую возложили задачу выработать заключение относительно 
циркулярного предложения Таврического губернатора о правилах выдачи конторами 
и отделениями Государственного банка мелким землевладельцам и крестьянским 
обществам ссуд под хлеб через посредничество земских учреждений. Участвовал он 
и в прениях о расходах земства на 1894 г. по 30-й статье сметы (холера и другие эпи-
демические заболевания). Выслушав мнение А. В. Новикова по вопросу о стипенди-
атах земства (56 статья сметы), собрание 20 сентября постановило увеличить их чис-
ло с трех до пяти, соответственно увеличить отпускаемую на это сумму – с 900 до 
1020 руб. В этот же день А. В. Новиков вошел в состав комиссии по изучению, под-
нятого гласным Д.-А. М. Булгаковым вопроса об открытии в уезде центрального зем-
ского училища с общежитием, в котором могут обучаться «грамоте и сельскохозяй-
ственному ремеслу» все желающие без различия национальностей. На третьем 
заседании 22 сентября он предложил собранию ходатайствовать перед губернским 
земским собранием о допущении в качестве гласных Феодосийского собрания го-
родских голов Керчи и Старого Крыма. Его предложение приняли и поручили ему 
составить мотивированное ходатайство. На 5-м заседании 24 сентября он был из-
бран в больничную комиссию при управе и оценочную комиссию для обложения 
земскими сборами недвижимого имущества [Постановления…, 1894, с. 20–21, 25, 
27–28, 36, 48–49, 55]. На 1-м заседании 29-й сессии 21 сентября 1894 г. А. В. Новиков 
был избран членом больничной комиссии и комиссии по рассмотрению ходатайств. 
На нем же он заявил, что правильному ведению сельского хозяйства в уезде мешает 
невозможность раздела земель, находящихся в общем владении. На утреннем засе-
дании 24 сентября, по прочтению доклада об издании обязательных постановлений 
относительно урегулирования хлебной торговли, А. В. Новиков отметил, что они не 
отражают специфики Феодосийского уезда, а потому предложил их отклонить. На 
послеобеденном заседании представил собранию отчет больничной комиссии об ос-
мотре Феодосийской земской больницы, которую, при всей ветхости здания, ее чле-
ны нашли в образцовом порядке. В этот же день А. В. Новиков был избран в члены 
оценочной комиссии и вместе с Д.Д. Посполитаки распорядителем по истреблению 
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саранчи в Сарайминской волости [Постановления…, 1895, с. 18, 23, 50, 53, 58, 61–
62]. На 3-м заседании 31-й сессии Феодосийского уездного собрания 18 октября 
1896 г. А. В. Новикова избрали членом комиссии по народному образованию. 
[Постановления…, 1897, с. 31, 33]. 3 октября 1897 г. на 1-м заседании 32-й сессии он 
был избран в члены ревизионной комиссии. На втором заседании 4 октября высту-
пил от имени больничной комиссии, которая осмотрела Феодосийскую земскую 
больницу, нашла ее в полном порядке, но здание признало несоответствующим на-
значению. На этом же заседании он выступил по вопросам учреждения в земской 
ремесленной школе должности кузнеца-подмастерья, ходатайства Ново-
Николаевского сельского общества о сложении недоимки в 350 руб. на содержание 
сельской школы и строительстве в Керчи нового земского арестного дома. По по-
следнему вопросу он отметил, что размеры его помещений придется увеличить, по-
скольку в городе, в связи с начавшейся разработкой железной руды, «ожидается гро-
мадный прилив рабочих»15.  На 3-м заседании 5 октября А. В. Новиков выступил по 
вопросу об устройстве библиотек-читален при народных школах в дер. Изюмовке, 
Андреевке, Катерлезе и Судаке. На 4-м заседании 6 октября он участвовал в прениях 
по вопросу о передаче Феодосийской земской больницы на баланс городу Феодосии. 
На 5-м заседании 7 октября с его подачи сессия постановила возобновить ходатай-
ство об ускорении издания закона, регулирующего рыбный промысел в Черном и 
Азовском морях и ходатайствовать перед правительством о понижении тарифа на 
перевозку керченской руды через Мариуполь до 1,15 коп. за пуд и версту, об отмене 
для керченской руды в Мариупольском порту полукопеечного портового сбора 
[Постановления…, 1898, с. 18, 23–29, 34, 39–40, 44–47]. 24 октября 1898 г. на 3-м за-
седании 33-й сессии «в силу заявлений» гласных Б. П. Антоновича и А. В. Новикова, 
была создана комиссия, которой поручили «изыскать более лучшее направление» 
Керчь-Феодосийского шоссе «с выяснением экономического положения местностей к 
нему прилегающих». За его керченский участок ответственным назначили 

15 Поскольку этот вопросом от начала и до конца лично занимался А. В. Новиков, остановимся на нем 
подробнее. Изначально под арестный дом предполагалось купить участок А.А. Крыма на «Приютин-
ской улице» (пер. Кооперативный) площадью 1100 кв. саженей, с двумя жилыми зданиями. Феодосий-
ское земство временно арендовало его под места заключения. На предложение Земской управы от 9 
сентября 1896 г. А.А. Крым согласился его продать за 6 тыс. руб. [Постановления…, 1897, с. 101–103]. 
18 сентября 1896 г. на заседании Феодосийского земского собрания был заслушан доклад комиссии «о 
постройке новых и переделке старых помещений для арестуемых». Комиссия одобрила доклад управы 
по этому вопросу, кроме покупки домовладения А. А. Крыма из-за высокой цены. Собрание постанови-
ло купить землю в другом месте города [Постановления…, 1897, с. 27]. При содействии А. В. Новикова 
участок мерой 605,47 кв. саж. для арестного дома был куплен по ул. Институтская № 6 с обязательством 
в течении 6 месяцев оформить купчую крепость [Постановления…, 1898, прилож. 39]. Отношением от 
29 января 1898 г. Таврическому губернатору были представлены план участка, здания, смета постройки, 
но разрешения на строительство здания не было получено. В 1898 г. здание не было построено, по-
скольку, не была получена смета из губернского правления [Постановления…, 1899, с. 24, 43–46 при-
лож. 14]. Строительство началось в 1899 г. Раскопки могильника первых вв. н. э. на территории участка 
провел К. Е. Думберг.



369

#####################  Боспорские исследования, вып.L

Б.П.Антоновича. На этом же заседании, в связи с вопросом о передаче в введение 
земства, построенных на Керченском полуострове правительством гидротехниче-
ских сооружений, к вескому заключению А. В. Новикова о состоянии запруд в райо-
не Керчи обратился С. С. Крым. Тогда же, в рамках обсуждения вопроса о необходи-
мом количестве народных школ в уезде для введения всеобщего начального обучения, 
А. В. Новиков был включен в состав комиссии, которой поручили разработать во-
прос об участии крупных  землевладельцев в их финансировании. На 4-м заседании 
25 октября А. В. Новиков выступил от имени больничной комиссии, проверившей 
состояние Феодосийской земской больницы. Он отметил, что содержится она, как и 
прежде, в образцовом порядке, но нужно думать о постройке нового здания и «укре-
плении земли» под него. На 5-м заседании 25 октября он брал слово в связи с вопро-
сом о положении дел по заведыванию землей при деревнях Ойсул, Чегерчи и Каралар, 
принесенной в дар земству на благотворительные цели Абдудь-Меджитом Абдуль 
Кадыр Оглу [Постановления…, 1899, с. 33–34, 36, 41–42, 44–45, 51–52, 54, 56]. 23 
сентября 1900 г. на первом заседании 35-й сессии уездного земского собрания глас-
ным А. В. Новикову и Н. В. Олив поручили выразить соболезнование жене А. О. Бок, 
по случаю кончины ее дяди – одного из старейших гласных Феодосийского уезда 
Б.П. Антоновича. На 3-м заседании он выступил по вопросу исправления на сред-
ства земства садовых переулков в Судакской долине. На 4-м заседании по его пред-
ложению собрание постановило надстроить часть забора вокруг земского арестного 
дома в Керчи, на участке, где он межует со склоном горы Митридат, а также постро-
ить на территории двора ретирадное место. На этом же заседании гласные постано-
вили выделить 700 руб. на ремонт одной из плотин – Коп-Кочененской или Джапар-
Бердынской. В этот же день А. В. Новиков был избран в члены комиссии по соору-
жению Керчь-Феодосийского шоссе. Вместе с гласными А. О. Бок, Н. В. Олив и 
К.С.Гурьевым ему поручили контролировать ход работ на его Керченскому участке. 
[Протоколы…, 1901, с. 16, 22, 31–32, 34, 46]. В сентябре 1901 г. на 36-й сессии уезд-
ного земского собрания А. В. Новиков выступал по вопросам о безвозмездном пре-
доставлении в земском здании помещений для Воинского присутствия, об устрой-
стве в «селениях летних яслей-приютов», об эффективной эксплуатации земской 
земли у дер. Ойсул, при этом предлагал способы их решения. На этой же сессии по 
предложению гласных А. В. Новикова и А. О. Бока было постановлено просить 
Таврического губернатора возбудить ходатайство «об ускорении разрешения на взи-
мание платы за проезд по вновь строящемуся» Керчь-Феодосийскому шоссе и о 
«скорейшем утверждении таксы», в случае же отказа «проезд по шоссе не откры-
вать». По его же ходатайству собрание выделило дополнительные 300 руб. на «улуч-
шение Старо-Карантинного спуска» и удовлетворило просьбу инспектора народных 
училищ Школьникова «о выдаче ему открытого бесплатного листа на каждый вы-
езд» [Протоколы…, 1902, с. 15, 18, 28, 38–39, 44, 49]. На 37-й сессии в 1902 г. 
А.В.Новиков дискутировал по вопросам передачи в введение земства и 
Сельскохозяйственного общества школы виноградарства в Отузах, открытии межу-
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ездного медицинского участка в Карасубазаре и его финансировании. При обсужде-
нии вопроса о шоссейных и подъездных дорогах он предложил собранию озаботить-
ся «составлением запасного капитала» на их ремонт с ежегодным отчислением 
необходимых сумм [Постановления…, 1903, с. 25–26, 30, 32, 34, 46, 48, 52]. На 5-м 
заседании 27 сентября сессии 1904 г. он выступал в прениях по вопросу о передаче в 
ведение земства водохранилищ, построенных в уезде на средства казны, посчитав 
это невыгодным, поскольку они находились на частных землях, от владельцев кото-
рых зависели условия пользования ими. [Протоколы…, 1905, с. 49–51]. На третьем 
заседании 29 сессии Феодосийского уездного земского собрания 19 сентября 1904 г. 
был рассмотрен доклад управы о воспрещении езды на автомобилях по Керченско-
Феодосийскому шоссе. А.В. Новиков неожиданно оказался противником нового 
вида транспорта, указав на большие неудобства и опасность для проезжающих на 
лошадях при встрече с автомобилями и предложил запретить езду на них по шоссе 
[Постановления…, 1905, с. 46–47]. На этой же сессии Феодосийская земская управа, 
поручила ему как ее члену и проживающему в Керчи, надзор за местами заключения 
по приговорам судей в г. Керчи  и за дорожными сооружениями в Сарайминской и 
Петровской волостях [Постановления…, 1905, приложение № 3, с. 4]. На первом за-
седании 47-й сессии уездного земского собрания (19–22 октября 1912 г.). А. В.Новиков 
указал на необходимость понижения земельного ценза (475 десятин), дающего право 
на участие в выборах гласных, поскольку стоимость земли за последние 50 лет вы-
росла в несколько раз. Поднял он также вопрос о сохранении субсидий земством 
поселковым школам Керчь-Еникальского градоначальства. На втором заседании хо-
датайствовал об увеличении ежегодной субсидии, выдаваемой земством Керченской 
городской больнице. На заседании 21 октября по его предложению собрание поста-
новило поручить управе разработать вопрос о скорейшем окончании работ по по-
стройке Керчь-Феодосийского шоссе [Постановления…, 1913, с. 15, 23, 42]. 
Последний раз гласным уездного земского собрания А. В. Новиков избирается на 
трехлетие в 1913 г. [Постановления…, 1913, с. 12]. Как уполномоченный от земства 
он иногда принимал участие в ежегодной выставке годовалых телят и жеребят в пос. 
Катерлез, проводившейся рядом с монастырем Св. Георгия на земле имения князей 
Трубецких «Тархан». В 1892 г. вместе с гласным А. Ш. Хаджи его избрали в ее жюри 
и распорядителем [Постановления…, 1893, с. 98, прилож. № 12]. 

С 1877 г. неоднократно и вплоть до смерти А. В. Новиков избирался на выбор-
ные должности судебных органов власти. В июне 1880 г. он упоминается как заведу-
ющий 4-го участка Феодосийского округа мировых судей и почетный мировой судья 
[Постановления…, 1893, прилож. 14, с. 109]. Избирался на трехлетний срок почетным 
мировым судьей Симферопольского окружного суда по Феодосийскому судебному окру-
гу он и в 1883, 1886, 1892, 1894, 1897, 1912 гг.  [Протоколы…, 1885, с. 24; Протоколы…, 
1887, с. 40; Постановления…, 1893, с. 52, 57; Постановления…, 1895, с. 63; Адрес-
календарь…, 1905 с. 130; Постановления…, 1913, с. 43; Памятная…, 1914, с. 31].

 С 1873 г. А. В. Новиков из раза в раз избирался от Феодосийского уездного зем-
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ского собрания гласным Таврического губернского земского собрания [Первая…, 
1906, с. 101; Постановления…, 1888, с. 31; с. 59; Постановления…, 1898, с. 52; 
Постановления…, 1901, с. 44]. О его работе в губернском собрании известно очень 
мало, но, скорее всего, и здесь он проявил себя как активный и разносторонний зем-
ской деятель, которому можно было поручить самые разнообразные дела. В част-
ности, в январе 1893 г. в Таврическом губернском земском собрании А. Х. Стевен 
прочел доклад «О холере». Собрание постановило образовать комиссию из пред-
седателей уездных и губернских управ при участии А. В. Новикова, И. В. Дуранте, 
Е.В. Рыкова и поручило ей обсудить и рассмотреть его [ПЛКЕГ, 1893, № 1, 3 января]. 
Князь В. А.Оболенский, хорошо знавший А. В. Новикова по работе в Таврическом 
губернском собрании, и позднее избранный вместе с ним депутатом от Таврической 
губернии в Первую Государственную думу, назвал его одним из четырех губерн-
ских гласных – «влиятельных», «седобородых стариков» (включая В. К. Винберга, 
Е.В.Рыкова и А. М. Колчакова) и добавил – «Для того, чтобы провести какой-либо 
вопрос в собрании, необходимо было заранее сговориться» с ними. Без их благосло-
вения всякое предложение было обречено на провал». Со слов князя, это был «широ-
ко образованный блестящий человек, убежденный либерал, он всегда любил хорошо 
пожить и отличался неумеренной склонностью к спиртным напиткам» [Оболенский, 
2017].

Всесторонняя деятельность А.В. Новикова охватила и органы общественного са-
моуправления Керчи, в исполнительной сфере которого он достиг наивысшей долж-
ности. Осенью 1884 г. его избрали на четырехлетие городским головой. Сменил он 
на этой должности действительного статского советника Е.Д. Хаджопуло [Адрес-
календарь…, 1887, с. 237; Адрес-календарь…, 1888, с. 237; Адрес-календарь…, 
1889, с. 237; Памятная…, 1914, с. VII]. На выборах 19–21 сентября 1888 г., произ-
веденных избирательным собранием 3-го разряда, А. В. Новиков вновь был избран 
в гласные Керчь-Еникальской городской думы [ПЛКЕГ, № 38, 25 сентября], а 3 но-
ября 1888 г. на заседании думы его избрали городским головой на следующее четы-
рехлетие [ПЛКЕГ, 1888, № 44, 6 ноября]. Однако, по неизвестной нам причине, он 
оставил эту должность, в 1888–1889 гг. ее временно исправлял замещающий долж-
ность городского головы, инженер и помещик Б.П. Антонович, а в 1889 г. – член 
городской управы, потомственный почетный гражданин Н.И. Айваз-Оглу. И лишь 
в 1889 г. городским головой был избран председатель Керченского коммерческо-
го суда, статский советник А.А. Красильников [Памятная…, 1914, с. VII]. В марте 
1888 г., будучи городским головой, А.В. Новиков ездил в Петербург, где попытался 
урегулировать в пользу городского самоуправления конфликт с Керчь-Еникальским 
градоначальником М.Е. Колтовским, возникший из-за корабельного сбора. Из по-
ездки он вернулся ни с чем, поскольку, как ни парадоксально, согласно закону, дол-
жен был сначала подать жалобу самому же М. Е. Колтовскому. Об этом конфликте 
вкратце сообщила Симферопольская газета «Крым» [Крым, 1888, № 12, 8 апреля]. 
Но были в период его пребывания в должности городского головы и крупные удачи. 

24 *
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Именно при нем Керчь-Еникальское градоначальство впервые с момента создания 
приросло новыми землями. В 1887 г. по его инициативе город приобрел у наслед-
ников бывшего Пармского и Испанского консула в Одессе Ф. Я. Багера-и-Рибаса 
земли при урочищах Курулу, Биели и Кушайреси площадью 5154 десятин и 100 кв. 
сажен за 305984 руб. 53 коп.16 [ПЛКЕГ, 1888, № 16, 17 апреля]. 10 мая 1888 г. миро-
вой судья М.И.Кумпан совершил ввод во владение ею в здании экономии имения 
Курулу [ПЛКЕГ, 1888, № 18, 8 мая]. Ссуду для этого городское самоуправление взяло 
в Земском банке Херсонской губернии, для погашения которой из городского бюдже-
та какое-то время ежегодно выделялось по 20910 руб. 50 коп.

На 1 июня 1892 г. в связи с перепиской с Феодосийской земской управой по 
вопросам обводнения, А.В. Новиков вновь упоминается как городской голова 
[Постановления…, 1893, с. 127]. Исправлял эту должность он временно после того, 
как А. А. Красильников преждевременно ушел с нее по причине тяжелой болезни, в то 
время как срок его полномочий истекал лишь 29 ноября 1892 г. К 20 сентября 1892 г. 
А.А. Красильников официально отказался от должности, в исправление обязанностей 
городского головы вступил член городской управы и заведующий городской землей, 
керченский купец 2-й гильдии Ф. Ф. Белый [ПЛКЕГ, 1892, № 37, 20 сентября].

Оставив пост городского головы, А.В. Новиков продолжал избираться глас-
ным городской думы, но на каждый ли срок, или как часто, еще предстоит вы-
яснить. При этом, как и в бытность его городским головой, он вновь вступа-
ет в конфликт с градоначальником М. Е. Колтовским, который в октябре 1893 
г. не утвердил его кандидатуру в должности члена попечительского совета 
Ремесленного училища и городской библиотеки [ПЛКЕГ, 1893, № 39, 3 октя-
бря]. В 1897 г. он вновь избран гласным на четырехлетний срок [ПЛКЕГ, 1897, 
№ 21, 25 мая]. В конце сентября 1909 г. керченская газета «Местный вестник» 
сообщила – по уходу А. В. Новикова из гласных думы его место займет кан-
дидат к нему керченский купец Д.И. Дицман [Местный вестник, 1909, № 9, 29 
сентября]. Однако в октябре и ноябре 1909 г. это не помешало градоначальни-
ку уведомить городского голову, что он не встречает препятствий к участию А. 
В. Новикова в заседаниях педсовета Керченской мужской гимназии в качестве 
представителя от городской думы, на период с 1909 по 1913 гг.  и исполнению 
им на тот же срок обязанностей председателя комиссии по народному образова-
нию [Местный вестник, 1909, № 37, 3 ноября]. В то же время, на заседании думы 
17 декабря 1909 г. дума рассмотрела заявление попечителя Одесского учебного 
округа о недопущении А. В. Новикова, отказавшегося в сентября этого года, 
от должности гласного, к участию в заседаниях педсовета Керченской женской 
гимназии [Местный вестник, 1909, № 74, 17 декабря]. Гласные постановили – 

16 До 1840 г. эти земли, по крайней мере значительная их часть, принадлежала Аметше Мурзе Кеку-
ватскому, имя которого хорошо знакомо археологам, благодаря одному из курганов в западной оконеч-
ности Юз-Обинской группы, находившемуся на его земле и раскопанному в 1838–1839, 1888–1889 гг. 
А. Б. Ашиком и А. А. Бобринским.
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избрать на место другое лицо, из числа гласных, как и должно быть по закону 
[Местный вестник, 1909, № 76, 19 декабря].

15 сентября 1888 г., еще будучи городским головой, А. В. Новиков резолюци-
ей епископа Мартиниана был утвержден одним из шести членов Керченского (9-
го) отделения Таврического Епархиального училищного совета. На этой долж-
ности он оставался вплоть до смерти [Таврические…, 1888, с. 1030–1031, 1034; 
Таврические…, 1900, с. 6–7; Памятная…, 1914, с. 56].

В 1890 г. А. В. Новиков, продолжая  работать в земских органах, был избран 
на должность директора Керченского городского общественного банка17, кото-
рую занимал около 27 лет, вплоть до смерти [Новороссийский…, 1890, с. 230; 
Государственная…, 1906, с. 39; Памятная…, 1914, с. 12; Быковская, 2017, с. 339, 
прим. 3]. Избирался на эту должность он каждое четырехлетие с непременным 
утверждением градоначальником [Местный вестник, 1909, № 9, 29 сентября] и 
справлялся с ней, судя по всему, неплохо, хотя порою ему приходилось принимать 
непростые решения, в частности, когда на торги за неоплаченный заем у банка вы-
ставлялось недвижимое имущество многих, хорошо знакомых ему, горожан. В годы 
революционных волнений 1905–1906 гг. его деятельность как банкира вызвала недо-
вольство некоторых гласных городской думы [Накануне, 1906, № 26, 6 мая].

Вершиной его карьеры заслуженно стало избрание членом Первой 
Государственной думы – первого в истории Российской империи, избранного на-
селением представительного законосовещательного органа, проработавшего с 
27 апреля по 9 июля 1906г., после чего распущенного императором Николаем II18. 
Подготовительный этап к краткому «думскому» периоду для А. В. Новикова начался 
11 декабря 1905 г., когда согласно Высочайшему указу о составлению дополнительных 
списков избирателей в думу, в Керчь-Еникальском градоначальстве были сформиро-
ваны 4 участковые избирательные комиссии. А.В. Новиков был назначен председа-
телем III-й участковой избирательной комиссии, охватывавшей набережный поли-
цейский участок [Южный курьер, 1906, № 19, 25 января]. 7 апреля 1906г. керченская 
газета «Накануне» сообщила, что в городской думе состоится партийное заседание 
Керченского отделения конституционно-демократической партии. Доклады будут 
сделаны ее членами – депутатом Государственной думы А. В.Новиковым, а также 
Э.А. Дубосарским и М.А.Зеленкевичем [Накануне, 1906, № 2, 7 апреля]19. 22 апреля 

17 Находился на втором этаже дома № 8/1 (бывш. № 146) керченского купца А.Г. Лобырева на углу 
Строгановской ул. и Адмиралтейского пер. (рис. 3, 1), позднее дом перешел в собственность банка.

18 Вместе с А.В. Новиковым членами думы от Таврической губернии были избраны: гласный Фео-
досийского уездного и Таврического губернского собраний, крупный помещик С.С. Крым, крестья-
нин Мелитопольского уезда К.М. Нечипоренко, член Таврической губернской земской управы, князь 
В.А.Оболенский, преподаватель гимназии, высланный за пределы Таврической губернии А.Г. Сипягин 
и крестьянин Бердянского уезда С.П. Притула [Малаховский, 1906, с. 69–70].

19 В январе 1906 г. председателем Временного бюро Керченского отделения партии кадетов был 
Д. Д. Посполитаки, секретарем – Э. А. Дубосарский, казначеем – Ф. А. Ергин [Южный курьер, 
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1906 г. эта же газета в разделе «Хроника» сообщила, что член Государственной думы 
от Феодосийского уезда А.В. Новиков выезжает в Петербург, ввиду скорого ее откры-
тия [Накануне, 1906, № 15, 22 апреля]. В думе А.В. Новиков входил во фракцию кон-
ституционно-демократической партии («Народной свободы») и примыкал к ее пра-
вому крылу и отчасти, отделившейся от партии кадетов, партии «Демократических 
реформ»20  [Малаховский, 1906, с. 69–70; Государственная…, 1906, с. 39; Первая…, 
1906, с. 102; К 10-летию…, 1916, с. 209]. В справочнике «Первая Государственная 
дума» он характеризован как хороший оратор [Первая…, 1906, с. 102]. В мае 1906г. 
священники-«крамольники» протоиерей П. И. Сербинов, священники Н. Зорин и 
С.Щукин послали А. В. Новикову, как члену думы, телеграмму, в которой сообщили, 
что на торжественном богослужении молились о нем, дабы Господь укрепил его «в 
борьбе за правду и благо Родины» [Накануне, 1906, № 25, 5 мая]21. К сожалению, 
реализовать свои идеи на государственном уровне он не смог, поскольку спустя 72 
дня с момента торжественного открытия дума была распущена. В отличие от 180 
своих коллег – депутатов, в т. ч. и многих соратников по фракции кадетов, подписавших 
9 июля 1906 г. обращение к «Народу от народных представителей» (т. н. «Выборгское воз-
звание»), в котором они призывали к пассивному сопротивлению властям, А. В. Новиков 

1906, № 19, 25 января]. 22 января 1906 г. в зале городской думы состоялось организационное собрание 
партии кадетов. Закрытой баллотировкой были избраны члены местного комитета – С. Н. Атманаки, 
А.Ф. Багенский, П. И. Балабаненко, И. П. Бучинский, Э. А. Дубосарский, Х. Д. Дульветов, К. Ф. Емелья-
нов, М. А. Зеленкевич, З. А. Лемперт, Д. Д. Посполитаки, Ф. Л. Суловский, Х. Х. Франгопуло. Комитет 
избрал председателем – А. Ф. Багенского, товарищем председателя – П. И. Балабаненко, секретарем – 
Э. А. Дубосарского, казначеем – К. Ф. Емельянова [Южный курьер 1906, № 19, 25 января]. На январь 
1906 г. был назначен губернский съезд конституционных демократов. От Керченского комитета пред-
ставителями на него уполномочили Д. Д. Посполитаки и Э. А. Дубосарского [Южный курьер, 1906, 
№21, 27 января]. Таким образом, видно, что А. В. Новиков по какой-то причине не принимал активного 
участия в работе городского отделения партии, к думной фракции которой принадлежал. 

20 Основана в январе 1906 г. группой членов конституционно-демократической партии, считавших ее 
программу слишком «левой». В Первой Государственной думе она имела всего четырех представите-
лей. В конце 1907 г. влилась в праволиберальную партию Мирного обновления, которая по своей про-
грамме заняла промежуточное положение между октябристами и кадетами.

21 На пастырском собрании местного духовенства ялтинский протоиерей П.И. Сербинов, ялтинский 
священник Сергей Щукин и алуштинский священник Николай Зорин при обсуждении вопроса о том, 
на какие нужды церковной жизни должно быть обращено внимание на предстоящем Всероссийском 
Поместном церковном соборе, высказали «крамольные» мысли о реформе церкви и ее истинном ме-
сте в обществе. За это Таврический епископ Алексий подверг их суровым наказаниям. С. Щукина и 
Н.Зорина отрешил от должности с запрещением священнослужения, а П. И. Сербинова перевел с по-
нижением в Алушту [Розанов, 1906]. П. И. Сербинов  и С. Щукин были лично знакомы с А.В. Новико-
вым. С. Щукин с 1900 по1901 гг. служил в керченском Троицком соборе, был духовным следователем 
Керченского благочиния и исправляющим должность благочинного. В ноябре 1901 г. его перевели за-
коноучителем в Ялтинскую прогимназию. П.И. Сербинов в декабре 1891 г. был назначен псаломщиком 
к церкви Мариинского приюта в Керчи. В 1893 г. рукоположен в священники и определен к Афанасьев-
ской кладбищенской церкви. С 4 апреля 1897 г. помощник Керченского благочинного. В октябре 1899г. 
был перемещен к Ялтинской соборной Иоанно-Златоустовской церкви. В апреле 1904 г. как занимаю-
щий место ее настоятеля, возведен в сан протоиерея.
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в этой политической акции участие не принял [Быковская, 2017, с. 340], видимо, со 
временем, он стал полностью лоялен к власти и придерживался умеренных взглядов.

Что касается чинов А. В. Новикова по Табели о рангах, ниже VII класса (чина 
надворного советника) упоминаний о нем найти не удалось. Не исключено, что полу-
чил он его, будучи городским головой. Надворным советником он оставался и 1900г. 
[Памятная…, 1899, с.13; Календарь…, 1900 с.218]. В 1901 г., видимо, получил чин 
коллежского советника (VI класс). В 1902 г. А. В. Новиков уже статский советник (V 
класс) [ПЛКЕГ, 1902, № 16, 21 апреля], в 1911–1913 гг. упоминается как действитель-
ный статский советник (IV класс) [Постановления…, 1912, с.5; Постановления…, 
1913, с.12; Памятная…, 1914, с.3, 12].

Работу в уездном и губернском земстве, городских органах самоуправления и 
Керченском Городском общественном банке А.В. Новиков успешно совмещал с пло-
дотворной работой в общественных, благотворительных, культурных, религиозных, 
историко-архивных и историко-археологических обществах, советах, комиссиях, ко-
митетах и учреждениях.  С 1898 г. и вплоть до смерти он упоминается как действи-
тельный член Керчь-Еникальского Статистического комитета [Календарь…, 1899, 
с.202; Календарь…, 1900, с.209; Календарь…, 1901, с. 209; Календарь…, 1902, с.174; 
Памятная…, 1914, с. 3]. В 1899 г. надворный советник А. В. Новиков был попечи-
телем мест заключения по приговорам мировых судей в Керчи [Памятная…, 1899, 
с.13]. В этой же должности состоял и в 1913–1914 гг. [Памятная…, 1914, с.31].

Как минимум с 1887 г. А. В. Новиков состоял председателем Попечительного 
совета Керченской общественной женской гимназии (с 1913 г. к 300-летию Дома 
Романовых наименованной «Романовской») и членом правления Попечительства о 
недостаточных учащихся Керченских гимназий [ПЛКЕГ, 1888, № 37, 18 сентября; 
ПЛКЕГ, 1890, № 12, 25 марта; Постановления…, 1898, с. 52; Постановления…, 1901, 
с. 44; Календарь…, 1896, с. 153; Календарь…, 1900, с. 218; Календарь…, 1901, с.218; 
Календарь…, 1902, с.181]. 14 сентября 1898 г. гимназия торжественно, но скромно 
отпраздновала 25-летний свой юбилей. А. В. Новиков от имени попечительного со-
вета, поздравил ее начальницу – М. К. Хвостову [Двадцатипятилетие…, 1898, с. 2]. 
Во многом благодаря возглавляемому им совету, построенное в 1885 г. здание гим-
назии удалось расширить пристройкой с юго-востока новых помещений (рис. 4, 1). 
До этого же два приготовительных класса на 70 учениц приходилось размещать в 
соседнем с гимназией, купленном для нее на средства города за 35  тыс. руб. доме 
Кулисичей, на месте которого в марте 1905 г. под руководством производителя ра-
бот военного инженера Керченского крепостного инженерного управления, капи-
тана Г. И. Лагорио (рис. 4, 2) было начато сооружение ее нового здания [ПЛКЕГ, 
1898, № 37, 13 сентября]22. 

22 Как председатель Попечительного совета женской гимназии он указан и на закладной доске, вмон-
тированной в стену новой части здания гимназии, строительство которой было начато в марте 1905 г. 
Ныне она хранится в фондах ВКИКМЗ [Боровкова, 1999, с. 78].
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С 1887 по 1897 гг. А. В. Новиков упоминается как член Керченского окружно-

го отделения Императорского Российского общества спасания на водах и ежегодно 
выплачивал членский взнос, составлявший в конце XIX в. немалую сумму – 5 руб. 
[ПЛКЕГ, 1888, № 12, 20 марта; ПЛКЕГ, 1898, № 30, 26 июля], а в 1898–1914 гг. как 
член и товарищ председателя его правления. В каком году его избрали членом обще-
ства мы пока не знаем, но числился в нем он до конца своей жизни [ПЛКЕГ, 1897, 
№ 26, 29 июня; Календарь…, 1899, с.200; Календарь…, 1900, с.222; ПЛКЕГ, 1902, 
№ 24, 16 июня; Памятная…, 1914, с. 67]. 28 февраля 1893 г. он был избран на год то-
варищем председателя правления Керченского Троицкого Православного Братства23  
[Таврические…, 1893, с. 507–509], но, судя из имеющихся в нашем распоряжении 
годовых отчетов, активного участия в его работе не предпринимал.

Как минимум с 1895 по 1902 гг. А. В. Новиков упоминается как председа-
тель Керченского местного управления Российского общества Красного креста, 
в 1899–1902 гг. как его член [Календарь…, 1896, с. 161; 1897, с. 168; 1901, с. 221; 
1902, с.184], а в 1913–1914 гг. занимал в нем должность товарища председателя 
[Памятная…, 1914, с. 65]. Зачастую свои собрания общество проводило в одном 
из помещений Городского общественного банка, которое в его распоряжение 
предоставлял А. В. Новиков.

30 ноября 1893 г. епископ Таврический и Симферопольский Мартиниан освятил 
в Керчи богадельню им. А. А. Золотарева и церковь Андрея Первозванного при ней 
(рис.5). По окончании богослужения во время завтрака по предложению А.В.Новикова 
была почтена память Ростовского купца 1-й гильдии А. А. Золотарева (1827 – 25 де-
кабря 1879), и его двоюродного брата, покойного керченского купца, потомственного 
почетного гражданина К. И. Золотарева (1821 – 19 мая 1893) «исполнителя воли за-
вещателя и неутомимого деятеля в деле создания богадельни» [ПЛКЕГ, 1893, №48, 
5 декабря; Небожаева, 2014, с. 307–308]. Вошел ли он сразу в попечительский со-
вет богадельни, неизвестно, но 7 октября 1904 г. городская дума утвердила новый 
состав ее попечительного совета, в который вошли городской голова М. И.Кумпан, 
А.В.Новиков, купец Ю. А. Золотарев, А. О. Бок и купец Н. Т. Ковалдин. На этом же 
заседании богадельню приняли в введение городского общественного самоуправле-
ния [Небожаева, 2014, с. 320]. В октябре 1909 г. градоначальник уведомил городского 
голову, что не встречает препятствий к исполнению своих обязанностей на срок 
полномочий нынешнего состава попечительного совета, включая: председате-
ля – Г. Я. Цыбульского 1-го, заместителя председателя – И.А.Свиташева, членов 

23 Керченское Православное братство было основано 1 октября 1866 г. по инициативе керченского 
благочинного, протоиерея И. И. Кумпана в память чудесного спасения от смерти императора Алексан-
дра II при покушении на него 4 апреля 1866 г. В 1884 г. его переименовали в Керченское Православное 
Троицкое Братство, а с 1902 г. стали называть Керченским Покровским Православным Братством. 22 
октября 1872 г. И. И. Кумпан освятил братскую церковь во имя Покрова Богородицы. Братству принад-
лежали два домовладения и № 79/10 и 80/12 на углу Карантинной ул. и Братского пер., где находились 
церковь, детский приют, сад и виноградник (рис. 4, 3–4).
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– А.В. Новикова, Ф. К. Емельянова, А. С. Федорова, Г.П.Фока и кандидата к ним – 
А.Р.Денисова [Местный вестник, 1909, № 26, 20 октября].

По приезду в Керчь в 1872 г. А. В. Новиков наверняка сразу же, как купеческий 
сын и новоиспеченный юрист с университетским образованием, был порекомендован 
в члены Английского клуба24 – центра общественной жизни городской элиты с 1838 г., 
и уже спустя какое-то время его избрали одним из его старшин. Первое упоминание, 
которое удалось найти о нем, как о старшине, относится к 1 ноября 1893 г., при этом 
переизбран на эту должность в этот день он был в очередной раз [ПЛКЕГ, 1893, №44, 
7 ноября]. Каждый год 1 января, как это было заведено среди его членов, он посещал 
Английский клуб и жертвовал при входе по подписному листу (находившему у швей-
цара) на благотворительные нужды 1 или 2 руб. Собранные деньги распределялись 
между городскими благотворительными организациями, в т. ч. Мариинским приютом, 
Керченским женским благотворительным обществом и дневным убежищем для детей 
общества «Ясли» [ПЛКЕГ, 1897, № 2, 12 января; ПЛКЕГ, 1898, № 3, 18 января; ПЛКЕГ, 
1901, № 2, 14 января; ПЛКЕГ, 1902, № 1, 6 января]. В 1897 и 1898 гг. А. В. Новиков 
упоминается в числе распорядителей Товарищеских обедов бывших воспитанников 
российских и иностранных высших учебных заведений, устраивавшихся 12 января в 
зале Английского клуба [ПЛКЕГ, 1897, № 1, 5 января; ПЛКЕГ, 1898, № 1, 4 января]. 
В апреле 1897, 1898, 1901 гг. он являлся в «залы» клуба для взаимных пасхальных 
поздравлений вместо праздничных визитов и принимал участие в подписке на сбор 
средств в пользу местных благотворительных учреждений, жертвуя им от 1 руб. до 
2 руб. Поступившие от сбора деньги распределялись чаще всего между Мариинским 
детским приютом, обществом «Ясли», Свято-Троицким братством, женским благотво-
рительным обществом и Попечительным советом о недостаточных учащихся керчен-
ских гимназий [ПЛКЕГ, 1897, № 16, 20 апреля; ПЛКЕГ, 1898, № 16, 19 апреля; ПЛКЕГ, 
1901, № 15, 15 апреля; ПЛКЕГ, 1902, № 16, 21 апреля]. 18 января 1906 г. в Английском 
клубе был проведен благотворительный вечер в пользу голодающих крестьян. Его 
устроители выразили А. В. Новикову через газету «Южный курьер» благодарность за 
продажу программ [Южный курьер, 1906, № 19, 25 января].

Как минимум с 1889 г. А. В. Новиков являлся действительным членом от 
мужчин «Керченского женского благотворительного общества, состоящего под 
Августейшим покровительством Его Императорского Высочества Великого Князя 
Павла Александровича»25 [ПЛКЕГ, 1890, № 49, 16 декабря; ПЛКЕГ, 1898, № 10, 8 

24 До начала 1890-х гг. находился на 2-м этаже дома керченского купца А. Г. Лобырева (№ 8/1 на углу 
ул. Строгановской и Адмиралтейского пер.), позднее – на 2-м этаже дома Ф. С. Томазини, № 80/2 на 
углу ул. Воронцовской и Предтеченской площади. После смерти Ф. С. Томазини принадлежал его доче-
ри – О. Ф. Паластрелли. Летнее помещение клуба находилось в павильоне «Лизина роща» на бульваре. 
Оба здания не сохранились, «Лизина роща» разрушена во время войны, дом Ф. С. Томазини разобран 
в 1965–1966 гг.

25 Общество учреждено 18 июля 1871 г., «открыло свои действия» 22 октября этого же года. С 13 дека-
бря 1890 г. император, по Всеподданнейшему докладу министра внутренних дел, Высочайше соизволил 
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марта], в работе которого проявил себя не только щедрыми денежными пожертво-
ваниями, но и реальными делами. 9 сентября 1892 г. состоялось экстренное собра-
ние общества по поводу осиротевших детей, родители которых умерли в Керчи от 
холеры. Решено было создать комитет по их призрению и устроить сбор пожертво-
ваний. А. В. Новиков изъявил согласие на работу в этом комитете [ПЛКЕГ, 1892, 
№ 36, 13 сентября]. 9 сентября 1892 г. комитет был создан. В него вошли: градона-
чальник М. Е. Колтовский, члены от мужчин женского благотворительного общества 
А.В.Новиков и Ю. И. Томазини, член городской управы Ф. Ф. Белый, благочинный 
И. М. Сербинов и полицмейстер М. Ф. Томпофольский [ПЛКЕГ, 1892, № 38, 27 сен-
тября]. Комитет в кратчайшие сроки выполнил поставленную перед ним задачу, все 
осиротевшие дети были отданы на воспитание в другие семьи и 20 октября 1892 г. он 
прекратил работу. В опубликованном в газете отчете за 1892 г. Керченское женское 
благотворительное общество выразило его членам, в т. ч. и А. В. Новикову, благо-
дарность [ПЛКЕГ, 1893, № 9, 28 февраля]. В отчете общества за 1896 г. он внесен в 
список лиц, которые жертвовали на протяжении года деньги в пользу него помимо 
членского взноса [ПЛКЕГ, 1897, № 11, 16 марта].

27 декабря 1900 г. на первом – учредительном собрании Керченского отдела 
Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства А. В. Новиков 
был избран членом его правления [ПЛКЕГ, 1901, № 1, 7 января]. На этой должно-
сти он числился и в 1914 г. [Памятная…, 1914, с. 76]. 24 сентября 1901 г. на тре-
тьем заседании 36-й сессии Феодосийского уездного земского собрания, гласные 
по ходатайству А. В. Новикова постановили ассигновать обществу из земских сумм 
единоразовое пособие в размере 150 руб. [Постановления…, 1892, с. 31]. В октябре 
1909 г. на заседании городской думы гласный Д. Д. Посполитаки предложил избрать 
А. В. Новикова делегатом от Керчи на Всероссийский съезд рыбопромышленников, 
вместо отказавшегося купца, владельца двух рыбных заводов в дер. Казантип и на 
Опасной косе Я. Н. Погорелова. Однако вопрос на заседании так и не был решен, и 
была ли в конце концов принята кандидатура А. В. Новикова, и изъявил ли он согла-
сие на эту поездку, неизвестно [Местный вестник, 1909, № 23, 16 октября].

Стал он и одним из организаторов Керченского отделения Императорского музы-
кального общества.  15 ноября 1909 г. газета «Местный вестник» сообщила, что оно 
организуется небольшой группой местных меломанов. Первое собрание назначено 
на 15 ноября в зимнем помещении Английского клуба. Запись членов в городском 
общественном банке производит А. В. Новиков, а нотариус Ф. В. Фельдштейн в сво-
ей конторе. Разрешение на его организацию и устав были получены еще несколько 
лет назад [Местный вестник, 1909, № 47, 14 ноября]. В октябре 1909 г. он был из-
бран членом от Феодосийского земства Общества попечения о паломниках-мусуль-

на принятие Керченского ЖБО под Августейшее покровительство Ее Императорского Высочества Ве-
ликой княгини Александры Георгиевны. После ее смерти (12 сентября 1891 г.) в марте 1892 г. соизволил 
на принятие его под покровительство Великого князя Павла Александровича. Первыми его членами от 
мужчин в 1884 г. стали Н. А. Акимов и И. С. Безкровный.
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манах [Местный вестник, 1909, № 15, 7 октября]. В 1912 г. стал членом Крымского 
общества естествоиспытателей и любителей природы. Из керчан, кроме него, на год 
позднее членом этого же общества стал его друг Д. Д. Посполитаки [Список…, 1915, 
с.XXXVII]. К сожалению, об этой стороне досуга А. В. Новикова ничего не известно.

В 1901–1902 гг. А. В. Новиков принимал активное участие в работе литератур-
ной, политической, общественной и коммерческой газеты «Южный курьер», вы-
ходившей в Керчи ежедневно, кроме понедельника [Таврические…, 1902, с. 1418]. 
Д.Т.Овсеенко (редактор-издатель)26 и соиздатель Б. И. Харитон (в будущем извест-
ный публицист, издатель и общественный деятель) получили разрешение издавать 
ее в феврале 1901 г. [ПЛКЕГ, 1901, № 6, 11 февраля]. Главная контора газеты нахо-
дилась на ул. Воронцовской в пассаже Б. И. Букзиля [Таврические…, 1902, с. 1418]. 
Выходила она с 20 марта 1901 г. по 14 февраля 1906 г. [ПЛКЕГ, 1901, № 12, 25 марта]. 
В 1902 г. по постановлению Судебной палаты за ряд злободневных публикаций была 
приостановлена на 2 месяца27. 

Как благотворитель А. В. Новиков неоднократно упоминается на страницах 
керченской газеты «Полицейский листок Керчь-Еникальского градоначальства». К 
сожалению, ее номера за все годы найти не удалось, но даже то немногое, что об-
работано, иллюстрирует его щедрую натуру, жертвовавшего на различные нужды и 
зачастую значительные по тем временам суммы. Неоднократно в публиковавшихся 
списках благотворителей он, как правило, упоминался в числе первых.

В частности, в декабре 1887 г., в канун Рождества и Нового Года, он по-
жертвовал с женой 5 руб. в пользу бедных Керчь-Еникальского градоначаль-
ства [ПЛКЕГ, 1888, № 1, 3 января]. В январе 1888 г. пожертвовал 3 руб. на елку 
(праздничное мероприятие) для детей из бедных семей градоначальства [ПЛКЕГ, 
1888, № 3, 17 января]. 9 января 1888 г. пожертвовал деньги во время благотво-
рительного спектакля Общества русских драматических артистов, устроенного 
Керченским женским благотворительным обществом в пользу бедных жителей 
градоначальства [ПЛКЕГ, 1888, № 4, 24 января]. В апреле 1888 г. по подписным 
листам Керченского женского благотворительного общества пожертвовал вме-
сте с женой 5 руб. на бедных градоначальства вместо визитов на Пасху [ПЛКЕГ, 
1888, № 17, 1 мая]. В декабре 1889 г. пожертвовал 1 руб. на бедных градона-
чальства вместо визитов на Новый год [ПЛКЕГ, 1890, № 1, 7 января]. В октябре 

26 На тот момент городской секретарь, член городской управы, не имеющий чина и одновременно 
секретарь (делопроизводитель) Городового Сиротского суда.

27 В 1903 г. (с № 323) ее издателем и редактором стал М. П. Кристи, в будущем революционер-боль-
шевик и видный советский деятель, проживавший в 1900–1905 гг. в Керчи на даче И. И. фон-Бернера 
рядом с городской тюрьмой и скотобойней. В августе 1902 г. он ходатайствовал о разрешении издавать  
ежедневную «Крымскую газету» [ПЛКЕГ, 1902, № 44, 3 ноября], 17 ноября 1903 г. вышел первый ее 
номер. Издавалась она до 1905 г. с перерывом между 14 декабря 1903 г. – 16 декабря 1904 г. С конца 
декабря 1905 г. и как минимум по май 1906 г. М. П. Кристи находился в керченской тюрьме [Местный 
вестник, 1909, № 72, 15 декабря]. В 1906 г., выйдя по залог, эмигрировал и до апреля 1917 г. в Россию 
не возвращался.
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1893г. пожертвовал 10 руб. семьям моряков, погибших на броненосце «Русалка» 
во время шторма 7 сентября 1893 г. у берегов Финляндии [ПЛКЕГ, 1893, № 45, 
14 ноября]. В январе 1897 г. надворный советник А. В. Новиков пожертвовал 
50 коп.  вместо визитов на Новый Год бедным, опекаемым Керченским жен-
ским благотворительным обществом [ПЛКЕГ, 1897, № 2, 12 января]. 17 февра-
ля 1897 г. пожертвовал 10 руб. на благотворительном любительском спектакле, 
устроенном в пользу Керченской воскресной женской школы и дневного убе-
жища общества «Ясли» [ПЛКЕГ, 1897, № 10, 9 марта]. В 1897 г. пожертвовал 
5руб. на Керченскую Воскресную школу женского благотворительного обще-
ства [Постановления…, 1899, с. 165]. В этом же году пожертвовал 76 руб. 25 коп. 
в распоряжение Временного комитета по оказанию помощи жителям г. Керчи, 
пострадавшим от наводнения 13 июля 1897 г. [ПЛКЕГ, 1897, № 38, 21 сентября].

Без участия А. В. Новикова наверняка не была бы построена и церковь в пос. Старый 
Карантин (рис. 3, 2–3), жителям которого приходилось ездить по плохому шоссе за 
несколько верст в Александро-Невскую церковь, находившуюся в южной части 
города. В сентябре 1903 г. он подарил градоначальству под ее строительство уча-
сток земли площадью 10 десятин 2117 кв. саж. [Быковская, 2017, с. 341], спустя 
месяц градоначальник М. Д. Клокачев утвердил решение городской думы, со-
гласно которому, на пожертвованном А. В. Новиковым участке была «предпо-
ложена» церковь, а дарителю выражалась благодарность. 1 февраля 1904 г. ее 
проект и смета были направлены в Таврическую консисторию, 18 июня этого 
же года их одобрило строительное отделение Таврического губернского прав-
ления. 1 августа 1905 г. освятили место строительства церкви, 11 мая 1906 г. 
на купола водрузили кресты [Накануне, 1906, № 31, 13 мая; Небожаева, 2015а, 
с.234–235], а 15 февраля 1907 г. она была освящена керченским благочинным 
В.Г. Станиславским во имя Вознесения Господня [Таврические…, 1907а, с.217]. 
Первым ее старостой 15 марта 1907 г. утвердили А.В. Олив [Таврические…, 1907б, 
с. 245]. Возвели ее по проекту младшего архитектора Строительного отделения 
Таврического Губернского правления, коллежского асессора А. И.Карапетова, 
который до 28 октября 1903 г. состоял в должности епархиального архитекто-
ра. Производителем работ был назначен военный инженер, капитан (по другим 
данным уже подполковник) Г. И. Лагорио. 31 июля 1907 г., будучи в Керчи, цер-
ковь посетил преосвященный Таврической и Симферопольской епархии епископ 
Алексий. Его встретили председатель комитета по его постройке А. В.Новиков и 
его семья, а также бывший начальник Керченского карантинного округа, дестви-
тельный статский советник А. И. Васильев с женой и церковный староста, по-
мещик А.В.Олив28. Выйдя из храма, владыка посетил дом А.В. Новикова (видимо, 

28 29 июля А. В. Новиков был приглашен на совместную трапезу в Катерлезский монастырь, предло-
женную казначеей обители Евдокией. На ней помимо Алексия и священнослужителей присутствовали 
Керчь-Еникальский градоначальник с супругой, А. И. Васильев с супругой и местные землевладельцы 
– благотворители монастыря [Таврические…, 1907, с. 1029].
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дачу в пос. Старый Карантин), где пробыл час, «отведав хлеб-соль» [Таврический…,   
1907,   с.  1035–1036] 29.

Затронув выше тему недвижимости семьи Новиковых, заметим, что в этом отно-
шении, она была одной из самых состоятельных в градоначальстве и Феодосийском 
уезде, хотя большую ее часть получила по наследству жена А. В. Новикова – Мария 
Герасимовна. Самому Новикову принадлежал лишь одноэтажный дом на глав-
ной улице в городе – ул. Воронцовской, № 66 (бывш. № 4 и № 4а на углу с 1-м 
Воронцовским пер.) (рис. 6, 1; 7, 2; 8, 1–2). Соседнее с ним, по другую сторону 1-го 
Воронцовского пер., домовладение № 64 принадлежало наследникам Евстафия 
Лукича и Клеопатры Христофоровны Посполитаки. По другую сторону соседний с 
домом Новикова дом принадлежал греческой церкви Иоанна Предтечи (№ 68), сле-
дующий дом (№ 70) – табачному магнату К.И. Месаксуди, где до 1915 г. находилась 
табачная фабрика. С тыльной стороны дом № 1 по Дворянской улице, также, при-
надлежал К. И. Месаксуди. Как и все остальные дома в этой части Воронцовской ул., 
он сдавался в наем под лучшие в городе магазины. С начала 1897 г. и, как минимум, 
до 1902 г. в его доме находилась кондитерская и булочная Е. Н. Чеснокова [ПЛКЕГ, 
1897, № 11, 16 марта; ПЛКЕГ, 1897, № 13, 30 марта; ПЛКЕГ, 1902, № 44, 3 ноября], с 
июня 1906 г. книжный магазин «Прогресс» Н. И. Анисимова  [Накануне, 1906, №57, 
14 июня], а в 1909 г. лучший в городе рыбный магазин И.Н. Спаи и кондитерская 
турецкого подданного Д.Г. Псомиади [Местный вестник, 1909, № 8, 27 сентября], 
в которой к Рождеству и Новому Году продавались не только сладости и фигурные 
торты, но и  заграничные елочные украшения. Дом А. В. Новикова не сохранился, 
в 1943–1944 гг. он был сильно поврежден (рис. 8, 3) и к 1951 г., как и все остальные 
дома 30-го квартала, в пределах которого он находился, был разобран (рис. 9, 1). К 
началу 1950-х гг. на месте квартала был разбит сквер, ныне сквер Мира перед город-
ским домом культуры им. А. С. Пушкина (рис. 9, 2–3).

Этот дом обеспечивал А. В. Новикову избирательный ценз. В 1888 г. он был вне-
сен в список лиц 2-го разряда, имеющих на основании 17 статьи Городового по-
ложения, право участвовать в городских выборах в Керчи. Оценочный сбор за дом 
составлял 31 руб. 25 коп. [ПЛКЕГ, 1888, № 28, 17 июля]. В 1890 г. внесен на основа-
нии 3 пункта 28 статьи положения о земских учреждениях в список лиц, имеющих 
право участвовать на Керченском городском избирательном съезде в выборе гласных 
в уездное земское собрание [ПЛКЕГ, 1890, № 13, 8 апреля]. В июле 1892 г. внесен в 
список лиц 2-го разряда, имеющих на основании 17 статьи Городового положения 
право участвовать в городских выборах. Оценочный сбор за дом составил 35 руб. 

29 25 февраля 1930 г. церковь была закрыта и 24 марта ее здание передали сельсовету пос. Старый 
Карантин. До 1941 г. в ней находился клуб. В 1943–1944 гг. службы в церкви проводили румынские и 
русские священники. Тогда же, после того как в нее перенесли сохраненную прихожанами икону Бо-
жьей матери «Троеручицы» [Говоров, 1897, с. 1000] из закрытой в 1930 г. Успенской церкви Еникале, 
церковь в пос. Старый карантин была заново освящена во имя Успения Пресвятой богородицы и с этих 
пор уже не закрывалась [Небожаева, 2015а, с. 236–238].
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63коп. [ПЛКЕГ, 1892, № 28, 19 июля]. В сентябре 1892 г. внесен в список лиц, име-
ющих право участия в выборах на основании 35-й статьи Высочайше утвержден-
ного 11 июня 1892 г. нового Городового положения [ПЛКЕГ, 1892, № 38, 27 сентя-
бря]. Внесен в список избирателей в гласные Керчь-Еникальской думы на 4-х летие 
с 1897 года [ПЛКЕГ, 1897, № 14, 4 апреля]. В 1901 г. на основании этой же статьи 
А.В.Новиков под № 208 включен в список избирателей в гласные городской думы 
на четырехлетие с 1901 г., владеющих в Керчи-Еникале недвижимым имуществом, 
оцененным для платежа оценочного сбора на сумму не менее 1 тыс. руб. [ПЛКЕГ, 
1901, № 3, 21 января, прилож. 3, с. 6].

Кроме того, на заседании городской думы 12 ноября 1892 г. в повестку дня 
было включено ходатайство А. В. Новикова о совершении купчей на его садовый 
участок [ПЛКЕГ, 1892, № 44, 8 ноября]. Где он находился неизвестно, возмож-
но, речь идет о даче Новиковых в пос. Старый Карантин. В мае 1906 г. в районе 
«Багеровки» (скорее всего, имеется ввиду Багеровская экономия), в связи с кон-
фликтом жителей пос.Катерлез и поселковых надсмотрщиков управы из-за вы-
паса лошадей на городской земле, упоминается Новиковский хутор [Накануне, 
1906, № 28, 9 мая]. Но принадлежал ли он А. В. Новикову или он арендовал его, 
еще предстоит выяснить. 

Семья А. В. Новикова.
Семья А. В. Новикова состояла, как минимум, из 6 человек, включая жену и че-

тырех детей – трех сыновей и дочки.
Его жена – Мария Герасимовна, дочь керченского купца Герасима Васильевича 

и Елены Пантелеймоновны Куц30. О ней известно немного. В августе 1859 г. она 
закончила 1-й класс Кушниковского института благородных девиц в Керчи и была 
награждена похвальной грамотой [ПЛКЕГ, 1859, № 33, 16 августа]. Соответственно, 
в 1862 г. должна была закончить полный курс института. 26 декабря 1865 г. вместе с 
капитаном Керчь-Еникальского полубатальона пограничной стражи В.П. Шмидтом 
(Шмитом) стала восприемницей при крещении в керченской Александро-Невской 
церкви Василия – сына керченского купца 2-й гильдии Д. Д. Юрьевского и законной 
жены его Анисии Евтихиевны. Н. И. Андрусов упоминает, что у Е. П. Куц (вдовы 
Г.В. Куц) было двое детей – Егор и Мария [Андрусов, 1925, с. 18]. 

Обвенчались Александр Васильевич и Мария Герасимовна не позднее 1874 г. О 
самой Марии известно очень мало, что вполне понятно, поскольку, в отличие от мужа, 
она практически все свое время, как и большинство обеспеченных женщин того вре-
мени, посвящала семье и дому. Лишь время от времени ее фамилия появлялась в спи-
сках городских выборщиков и членов общественных организаций, а также в местной 
газете, в связи с проведением в Керчи культурных и благотворительных мероприя-
тий. В 1899–1900 гг. она упоминается как выборный член от городского общества 

30 Упомянутая в справочнике В. И. Чернопятова «Некрополь Крымского полуострова» Мария Куц, 
умершая в 1893 г. в возрасте 47 лет и погребенная на кладбище Массандры [Чернопятов, 1910, с. 216] 
не имеет к ней никакого отношения.
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попечительного совета Керченской общественной женской гимназии [Календарь…, 
1900, с. 218; 1901, с. 218). В «Календаре и памятной книжке Таврической губернии» 
на 1902 г. среди его членов она уже не указана, ее сменила жена Е. Г. Куц – Мария 
Федоровна [Календарь…, 1902, с. 181–182]. 17 ноября 1887г. избрана кандидатом в 
члены правления Керченского женского благотворительного общества. Из-за болез-
ни жены градоначальника М. Н. Колтовской ее предложили ввести членом правле-
ния, но она отказалась по семейным обстоятельствам [ПЛКЕГ, 1888, № 19, 15 мая]. В 
конце 1888 г. в канун Рождества и Нового Года пожертвовала вместе с мужем 5 руб. 
в пользу бедных Керчь-Еникальского градоначальства [ПЛКЕГ, 1888, № 1, 3 января]. 
В апреле 1888 г. пожертвовала вместо взаимных визитов на Пасху вместе с мужем 
5руб. на бедных градоначальства по подписным листам Керченского женского благо-
творительного общества [ПЛКЕГ, 1888, № 17, 1 мая]. В период между 1889–1898 гг. 
она упомянута как действительный член Керченского женского благотворительного 
общества [ПЛКЕГ, 1890, № 49, 16 декабря; ПЛКЕГ, 1893, № 9, 28 февраля; ПЛКЕГ, 
1898, № 10, 8 марта]. В декабре 1893 г. пожертвовала с группой женщин 15 руб. на 
подарок мадемуазель Адан и на стипендию имени русских женщин в одном из жен-
ских учебных заведений Франции. Сбор средств на эти цели среди жителей градо-
начальства курировала М. Н. Колтовская [ПЛКЕГ, 1893, № 49, 12 декабря]. 1 января 
и в апреле каждого года посещала вместе с мужем Английский клуб для взаимных 
поздравлений вместо новогодних и пасхальных визитов и жертвовала по 1 руб. на 
благотворительные нужды [ПЛКЕГ, 1898, № 3, 18 января; ПЛКЕГ, 1898, № 16, 19 
апреля; ПЛКЕГ, 1901, № 15, 15 апреля; ПЛКЕГ, 1902, № 1, 6 января; ПЛКЕГ, 1902, 
№16, 21 апреля]. В январе 1901 г. пожертвовала елку на новогодний праздник для де-
тей, организованный обществом «Ясли» [ПЛКЕГ, 1901, № 2, 14 января]. 13 февраля 
1902 г. пожертвовала 3 руб. 50 коп. во время благотворительного спектакля, данного 
в пользу общества «Ясли» и выкупила в театре ложу за 10 руб. [ПЛКЕГ, 1902, № 8, 
24 февраля]. 29 января 1906 г. в женской гимназии состоялось собрание родителей 
учениц для избрания в педагогический совет своего представителя. Среди предло-
женных кандидатур оказались и Новиковы, однако Александр Васильевич отказался 
баллотироваться. Сроком на один год избрали Марию Герасимовну [Южный курьер, 
1906, № 24, 31 января].

Как уже отмечалось выше, ей принадлежала большая часть семейной недвижи-
мости (перешедшей по наследству от отца), благодаря чему, она неизменно вноси-
лась в городские избирательные списки. В 1888 г. внесена в список лиц 1-го разря-
да, имеющих на основании 17-й статьи Городового положения, право участвовать в 
городских выборах в Керчи. Оценочный сбор за ее недвижимость составил 175руб. 
64коп. [ПЛКЕГ, 1888, № 28, 17 июля]. В 1890 г. внесена в список лиц, имеющих 
на основании статьи 18 и пункта 4 статьи 28 Положения о земских учреждениях, 
право голоса на Керченском городском избирательном съезде для выбора гласных в 
уездное земское собрание [ПЛКЕГ, 1890, № 14, 15 апреля]. В июле 1892 г. жена над-
ворного советника А. В. Новикова внесена в список лиц 1-го разряда, имеющих на 
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основании 17-й статьи Городового положения, право участвовать в городских выбо-
рах в Керчи. Оценочный сбор с ее недвижимости составил 178 руб. 15 коп. [ПЛКЕГ, 
1892, № 28, 19 июля]. В сентябре 1892 г. она внесена в список лиц, имеющих на ос-
новании 35-й статьи Высочайше утвержденного 11 июня 1892 г. нового Городового 
положения, право участия в выборах [ПЛКЕГ, 1892, № 38, 27 сентября]. Внесена 
в список избирателей в гласные Керчь-Еникальской думы на 4-х летие с 1897 года 
[ПЛКЕГ, 1897, № 14, 4 апреля]. В 1901 г. на основании этой же статьи включена в 
список избирателей в гласные городской думы на четырехлетие с 1901 г., владеющих 
в Керчи-Еникале недвижимым имуществом, оцененным для платежа оценочного 
сбора на сумму не менее 1 тыс. руб. При этом внесли ее в список дважды, как вла-
делицу собственных домов (под № 209) и как одну из наследниц ее матери – Елены 
Пантелеймоновны Куц (№ 159)  [ПЛКЕГ, 1901, № 3, 21 января, прилож. 3, с. 5–6].

В одной из самых престижных частей города, на Предтеченской площади, на 
ее имя было оформлено домовладение № 6 (бывш. № 166), включавшее 1/3 часть 
огромного дома с внутренним двором, занимавшего весь 23-й квартал (ограничен-
ный Предтеченской и Таманской площадями, 1-м и 2-м Таманскими переулками) и 
поделенного между пятью владельцами (рис. 6, 2; 7, 3; 8, 1). Принадлежащая ей юго-
западная и юго-восточная часть дома выходила фасадами на Предтеченскую площадь 
и 2-й Таманский переулок. Построен он был в 1861–1862 гг. на месте упраздненного, 
сгоревшего во время оккупации Керчи в 1855–1856 гг., войсками союзников, зда-
ния арестантской полуроты гражданского ведомства. Место под будущий дом было 
выставлено на торги 5 декабря 1860 г. Первыми его владельцами были иностран-
ный подданный Л. Л. Аллиауди, потомственный почетный гражданин П.А.Беляев, 
купец Г. В. Куц, рыбопромышленник из торгового сословия Азовского казачьего 
войска, в 1860-е гг. почетный член Керчь-Еникальского статистического комитета 
И. С. Назаров и некий Зенченко. Поскольку дом находился на территории Нового 
городского базара, в самой многолюдной части города, первый его этаж сдавался 
под трактиры и магазины, второй – под гостиницы. За некоторые годы нам известны 
имена их содержателей. В 1888 г. в этом доме на 2-м этаже находилась гостиница 
Петра Степановича Назаренко [ПЛКЕГ, 1888, № 43, 30 октября]. На первом этаже 
в 1888–1892 гг. находились трактирные заведения Е. Г. Захарато и В. Я.Иванова, в 
1888–1891 гг. – трактирное заведение Т.В. Рогожина, содержателем которого в 1892г. 
стал Г.Н. Хрисохоиди [ПЛКЕГ, 1888, № 43, 30 октября; ПЛКЕГ, 1890, № 42, 28 ок-
тября; ПЛКЕГ, 1891, № 43, 3 ноября; ПЛКЕГ, 1892, № 44, 8 ноября]. В 1892 г. на 
2-м этаже размещалась гостиница С. Н. Артемова [ПЛКЕГ, 1892, № 44, 8 ноября]. 
В 1897 г. на первом этаже ее дома со стороны Предтеченской площади упоминается 
ресторан Г.О. Сардарьянца, в котором, помимо основных блюд, подавались крым-
ские и кавказские шашлыки, «казенное вино», крымские и кахетинские вина, пиво, 
холодные закуски, чай и кофе [ПЛКЕГ, 1897, № 17, 27 апреля]. На начало 1898 г. в 
раскладке трактирного налога владельцами этого дома почему-то указаны Новиков и 
Новикова, при этом он был разделен на № 2 (со стороны Предтеченской площади) и 
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№ 6 (со стороны 2-го Таманского переулка).Судя по раскладке, на тот момент в нем раз-
мещались гостиница С.Н. Попова (дом № 2 Новикова), трактир В. Я. Иванова (№2, но 
владельцем уже указана Новикова), ресторан Г.О. Сардарьянца (№ 2 Новиковой) и трак-
тир А. А. Паневина (№ 6 Новиковой) [ПЛКЕГ, 1898, № 13, 29 марта]. В 1898–1899 гг., 
согласно сведениям, поданным в справочник «Торгово-промышленная Россия», в доме 
М. Г. Новиковой находились гостиницы И. Е. Вальсамаки (со стороны Предтеченской 
площади и 2-го Таманского переулка), С. И. Губарева (со стороны Предтеченской пло-
щади) и В.Я.Иванова (со стороны Предтеченской площади) [Торгово-промышленная…, 
1899, стлб. 771]. На нижнем этаже в 1898–1899 гг. находился магазин бакалейных и 
колониальных товаров Т. Ф.Овсеенко [Торгово-промышленная…, 1899, стлб. 1944]31. 
В 1902г. на 1-м этаже дома Новиковой со стороны 2-го Таманского переулка трактир с 
правом продажи «хлебного вина» содержал А. А. Паневин, а со стороны Предтеченской 
площади трактир без права продажи «хлебного вина» – С. Н. Попов. Гостиницы на 2-м 
этаже в доме Новиковой в раскладке трактирного налога за этот год не указаны [ПЛКЕГ, 
1902, № 44, 3 ноября]. В 1912г. владельцами других частей этого огромного дома-ка-
ре были потомственный почетный гражданин П.К. Константинов, сын Константина 
Кирилловича (№ 5 на углу Предтеченской площади и 1-го Таманского пер.), надворный 
советник И. Л.Шушак (№ 28 по Александровской набережной), жена М. И. Кумпана 
Елена Петровна и ее сестра Софья Петровна Серкова (№ 29 по Александровской на-
бережной) и наследники Л. Л. Аллиауди (№ 30 по Александровской набережной). С 
1920 по 1941 гг. в этом доме, как и прежде, размещались магазины и гостиницы (рис.10, 
1–2). В 1943–1944 гг. он был сильно поврежден (рис. 10, 3; 11, 2; 12, 1–2) и спустя год 
после освобождения города разобран (рис. 11, 1). Территория, на которой он находился, 
была включена в 1950-е – первую половину 1960-х гг. в границы автостанции (рис. 13, 
1–2). Со второй половины 1960-х гг., после того как в 1963–1964 гг., бывшую рыночную 
площадь очистили от всех старых построек, она оказалась в пределах новой обширной 
площади Ленина (рис. 14, 1).

В Торговом переулке в 35 квартале, как минимум с 1890 г., М.Г. Новиковой 
принадлежало домовладение № 11 (№ 776) (рис. 6, 6; 7, 1), которое, также сдава-
лось в аренду. Во второй половине 1890-х гг. его часть или полностью, арендовал 
купец М.М. Слепой. В 1890 г. в ренсковом погребе32 при этом доме можно было 
приобрести «дистиллированное хлебное вино», которое изготовлялось на спир-
то-очистительном и водочном заводе М. М. Слепого, открытого  20 марта 1890 г. 
рядом с домом Новиковой. Заведовал заводом М.В. Слепой [ПЛКЕГ, 1890, № 12, 

31 Содержатели трактирных заведений (с правом продажи спиртных напитков) и небольших, недо-
рогих гостиниц в арендованных помещениях в Керчи в то время менялись, как правило, очень часто. 
По-видимому, этот род деятельности не приносил больших и стабильных доходов.

32 В отличие от других питейных заведений (корчмы, винные и ведерные лавки и т. п.) ренсковые 
погреба имели право на продажу не только русских, но и импортных спиртных напитков. Они могли 
продавать их в количестве не более трех ведер (около 37 литров), за исключением виноградных вин, на 
отпуск которых не было ограничений.

25   БИ-L
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25 марта]. В 1896г. его обслуживал один паровой котел, работало 8 мужчин и 4 
женщины, произведено спирта было на 40 тыс. руб. [Фабрично-заводская…, 1897, 
с. 906, №20733].  В мае 1897 г. этот дом был внесен в список домовладений Керчи-
Еникале, с измененной в 1897 г. оценкой для платежа оценочного налога и земского 
сбора. В 1896 г. Мария Герасимовна оценила его в 5300 руб., в 1897 г. в 4000 руб. 
[ПЛКЕГ, 1897, № 20, 18 мая]. Дом Новиковой в Торговом переулке не сохранился, 
когда он был разрушен неизвестно, ныне на его месте незастроенная территория с 
тыльной стороны здания бывшего горисполкома по ул. Кирова, № 5.

Еще два дома М. Г. Новиковой находились на Александровской набережной. Первый 
из них одноэтажный дом на Александровской набережной, № 6 (бывш. №180, он же дом 
№ 7 по ул. Херхеулидзевской) в 54 квартале на углу с 1-й Морской ул. (рис. 6, 4; 7, 4). С 
одной стороны он соседствовал с паровой мельницей Герши и Юды (Генриха и Адольфа) 
Обершмуклеров (№ 5, до 1898 г. мельница В. Ф. Иванова и Л. П. Войкова), с другой – с 
подворьем Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря (№ 7) (рис.17, 1–2). Этот 
дом семья Новиковых, также, сдавала в наем, возможно, и под склады, поскольку на-
ходился он рядом с пристанями РОПиТ и Российского общества страхования и транс-
портировки кладей. Как его владелица она указана в списке домовладений за 1912 г. Дом 
был разрушен к концу 1920-х гг. или к 1930 г. [Панкратова, 2018, с. 90, рис. 46]. В южной 
части 54-го квартала, где он находился, было построено несколько трехэтажных жилых 
домов, хорошо видных на фотографиях 1943 г. (рис. 17, 3; 18, 1). В 1944 г. они, вероятно, 
были разрушены. С 1950-х гг. и поныне участок, где находился дом №6, расположен в 
юго-восточном углу парка Культуры и отдыха против 5-ти этажного жилого дома № 7 по 
ул.Айвазовского (перестроенная мельница Обершмуклеров) (рис.18, 2–3).

Другой одноэтажный дом на Александровской набережной № 13/1 в 53-м квар-
тале (рис. 6, 3; 7, 4), в котором семья Новиковых проживала, принадлежал Марии 
Герасимовне, как минимум с 1897 г. [Постановления…, 1899, с. 43, прилож. 14]. Как 
его владелица она указана в списке домовладений и за 1912 г. Дом находился на месте, 
где Александровская набережная соединялась с ул. 1-й Босфорской и заканчивалась ул. 
Спицынская (рис. 6, 4; 7, 4). На фотографии 1860-х гг. (после 1865 г.) Е.Кирьякова он уже 
есть, находится едва ли не на самом берегу моря между частными купальнями и дере-
вянной таможенной пристанью (рис. 14, 2; 15, 1–2)33. После 1904 г., когда берег на этом 
участке набережной был расширен, их дом находился против южной – бесплатной части 
бульвара (т. н. «Собачьего» бульвара), рядом с летней эстрадой со сценой-«ракушкой» и 
рестораном (буфетом), построенном в эклектичном стиле между 1900–1903 гг. (рис. 15, 2) 
[Небожаева, 2015б, с. 249–251]. Владельцами соседнего дома № 12 по Александровской 
набережной были его хороший знакомец И.Л. Шушак с женой34. С юга к 53-му кварталу 

33 Здание таможни построена в 1862–1863 гг.
34 И. Л. Шушак до 1880 г. преподавал латинский язык в Керченской мужской гимназии, в последую-

щие годы, неоднократно избирался почетным мировым судьей, гласным городской думы и Феодосий-
ского уездного земского собрания. В начале ХХ в. был избран в комиссию по заведыванию Приморским 
городским бульваром [Небожаева, 2015б, с. 249].



387

#####################  Боспорские исследования, вып.L

примыкала Керченская портовая таможня (рис. 14, 3) с единственным в городе по-
лукруглым переулком вокруг нее. Дом Новиковых пережил войну, на фотографиях 
1945 г. и 1950-х гг. он еще в полной сохранности (рис. 16, 1). Ныне на его месте сквер 
против дома № 14 по ул. Свердлова и к северу от гостиницы «Море» (рис. 16, 2). 

Помимо городской недвижимости на имя М. Г. Новиковой была оформлена зем-
ля при дер. Эльтиген и дер. Чурубаш Сарайминской волости Феодосийского уезда. 
В 1904 г. ее количество насчитывало 1168 десятин (1276,04 га)35 [Постановления…, 
1905, прилож. 23], включая большую часть участка, в пределах которого находился 
Нимфейский курганно-грунтовый некрополь. «Господский» дом Новиковых, быв-
ший дом А.В. Гурьева36, находился в северной части дер. Эльтиген, ныне на тер-
ритории пансионата «Залив» [Небожаева, Санжаровец, 2016, с. 405, прим. 34]37. 
Соседями их были семейства богатейших в округе помещиков Олив и Гурьевых38. 
Дом Олив находился на территории городища Тиритака, а дом Гурьевых (имение 
«Нимфея») в деревне Эльтиген против дороги в нее – т.н. «Эльтигенского подъема». 
Краткие воспоминания о посещении имения Новиковых в 1909 г. оставил русский 
и советский зоолог И. И. Пузанов. В 1909 г. он принял вместе с Н. И. Андрусовым 
участие в морской экспедиции вдоль побережья Крыма, которую возглавил гидро-
биолог С. А. Зернов, с 1899 по 1902 гг. хранитель естественно-исторического музея 
Таврического губернского земства. В ночь с 24 на 25 августа они прибыли в Керчь 
и 25 августа отправились осматривать карангатские прибрежные отложения южнее 
дер. Эльтиген. На обратном пути Н. И. Андрусов, пригласил их заехать «на чай» к 
А.В. Новикову, у которого останавливался «четыре года тому назад» во время одной 

35Для сравнения приведем данные сколько земли принадлежало их соседям: Олив В. В. при дер. Чу-
рубаш – 2095 десятин и 546 кв. саж., при дер. Кош-Кую – 818 дес. и 1192 кв. саж.; Олив С. В. – при дер. 
Джапар – 2279 дес.; при дер. Чокур, Кош-кую и Сеит-Эли – 2080 дес. и 2040 кв. саж; Олив Е. Н. при дер. 
Камыш-Бурун 491 дес., 954 кв. саж. и 1876 дес., 1372 кв. саж.; К. С. Гурьеву при дер. Чурубаш – 1825 
дес., 1931 кв. саж., при  дер. Эльтиген (имение «Нимфея», хутор «Нимфея») – 840 дес., 1565 кв. саж., К. 
И. Месаксуди при дер. Джанкой-Ортель 654 дес., 1967 кв. саж., семейству Бок при дер. Коп-Такиль и 
Яныш-Такиль – 3740 дес. [Постановления…, 1905, прилож. 23, с. 176–177,  194–197].

36 Подполковник корпуса Горных инженеров, умер 38 лет от роду от чахотки между 1847–1851 гг. 
Продать землю (не ранее конца 1860-хгг.) могла его вдова Екатерина Цезаревна (1818–1873) или дети 
– Дмитрий Алексеевич (1 октября 1845 или 1846 – 17 декабря 1880), Елена Алексеевна (умерла 23 мая 
1874 г. в возрасте 40 лет), Софья Алексеевна (9 марта 1846 – 25 августа 1874). Еще один сын – Василий 
Алексеевич умер гораздо раньше – 2 апреля 1866 г. Годы жизни еще одной дочки – Екатерины Алексе-
евны неизвестны.

37 За предоставленные сведения приносим глубокую благодарность В. Ф. Санжаровцу.
38 Имение семьи С. В. Гурьева (1808 – 5 января 1877), брата А. В. Гурьева, которая сумела сохранить 

свои земли. В 1904 г. К. С. Гурьеву (12 июля 1851 – 1912), сыну С. В. Гурьева, при дер. Чурубаш при-
надлежало 1825 дес., 1931 кв. саж. земли, при дер. Эльтиген (имение «Нимфея»), – 840 дес., 1565 кв. 
саж. [Постановления…, 1905, с. 182–183]. В 1913–1914 гг. С. И. Гурьева, жена К. С. Гурьева (урожден-
ная де-Нольте) указана как владелец Эльтигенского железного рудника, арендованного Таганрогским 
металлургическим обществом с 1896 г. [Список…, 1910, с. 952, № 30247; Адресная…, 1907, с. 594; 
Фабрично-заводские…, 1914, № 879].

25 *
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из своих геологических экскурсий. Со слов И. И. Пузанова это был «пожилой, туч-
ный, профессорского вида человек». Принял он их на «террасе своего дома, ярко ос-
вещенной керосино-калильным фонарем. Не помню точно, о чем шла беседа – вели 
ее «старшие»; утомленный богатыми впечатлениями дня, я буквально клевал носом, 
слушая разглагольствования словоохотливого хозяина» [Пузанов, 1960, с.31]. Во вре-
мя ноябрьских боев 1943 г. (Эльтигенская десантная операция) он, скорее всего, как 
и дом Гурьевых, был сильно поврежден. Не исключено, что именно дом Новиковых 
(впрочем, может быть и дом Гурьевых) изображен на рисунке А. С.Китаева 1947 г. 
(рис. 21, 3).

Последней в списке недвижимости М. Г. Новиковой была дача по Приморской 
линии № 5 (бывш. № 2011) в пос. Старый Карантин. В 1912 г. она упоминается как 
единственная ее владелица. Однако в 1897 г. в списке домовладений Керчи-Еникале 
с измененной суммой оценки для платежа оценочного налога и земских сборов, вла-
дельцами трех домовладений в Старом Карантине показаны А. В. и М. Г. Новиковы. 
А. В. Новиков увеличил сумму налогообложения с домовладения № 134 с 250 до 
500руб., А. В. Новикова увеличила сумму налогообложения с домовладениий № 120 
с 300 до 500 руб. и с № 135 с 250 до 500 руб. [ПЛКЕГ, 1897, № 20, 18 мая].  Соседями 
семейства Новиковых в этом престижном дачном районе39 были: их кум Е. Г. Куц 
(№4); действительный статский советник, с 1885 по 1906 гг. начальник Керченского 
карантинного округа А. И. Васильев (№ 2); городской голова (1893–1906 гг.), статский 
советник М. И. Кумпан, умерший в 1906 г. (№ 1) и вышедший в отставку действи-
тельный статский советник, бывший начальник отдела окружного интендантского 
управления Виленского военного округа А. П. Карпенко-Бережецкий (1833 – 14 мар-
та 1913), дачу которого (домовладение № 3) после его смерти 20 июня 1914г. купил 
потомственный дворянин, инженер-металлург А.И. Глазунов, служивший в Горном 
департаменте Министерства промышленности и торговли [Санжаровец, 2018, с.141–
142]. Наверняка на их даче бывал художник-пейзажист, родом из Керчи, выпускник 
Императорской Академии художеств Г.О. Калмыков (21 ноября 1873 – 1942). На од-
ной из его картин изображен сад на даче Е. Г. Куц (рис. 19, 1), на другой – участок 
побережья у пос. Старый Карантин (рис. 19, 2).  В 1920-е – 1930-е гг. его Прибрежная 
линия, как и прежде, служила местом отдыха, но бывшие дачи, наверняка, национа-
лизировали. В частности, на даче А. П. Карпенко-Бережецкого с конца 1920-х или 
начала 1930-х гг. разместился Дом отдыха Государственного (Керченского) метал-
лургического завода. Во время войны бывшая дача Новиковых, как и все остальные в 
округе, пришла в окончательное запустение и со временем все они были разрушены. 
Точное ее местоположение не известно. На единственной, известной нам, дореволю-
ционной фотографии этого дачного района, узнаваема лишь беседка и ротонда дачи 

39 Как минимум с 1901 г. и в последующие годы на одной из дач (в 1901 г. на даче Константинова) для 
девочек и мальчиков от 6 до 13 лет устраивалась «летняя детская колония» Керчь-Еникальского обще-
ства попечения о детях [ПЛКЕГ, 1901, № 25, 24 июня; Накануне, 1906, № 26, 6 мая].
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А. П. Карпенко-Бережецкого (рис. 20, 1), общее представление о которой мы име-
ем благодаря нескольким любительским фотографиям 1930-х и 1950-х гг. (рис. 21, 
2–3) и снимку, сделанным около 1935 г. профессиональным крымским фотографом 
А.Фишгойтом (рис. 20, 2).

Что касается детей А. В. и М. Г. Новиковых, их было, как минимум, четверо.
Старший сын – Александр Александрович. Родился в 1874 или 1875 гг. В 1892г. 

закончил с золотой медалью Керченскую Александровскую гимназию [Федотов, 
1914, с. 36]. По сведениям В. Ф. Санжаровца, он покончил жизнь самоубийством на 
даче, о чем есть воспоминания дочери М. И. Кумпана40. Решился на этот поступок 
он, видимо, еще в молодые годы, не позднее 1901 г., поскольку 1 января 1902 г. А.В. 
и М. Г. Новиковы пришли в Английский клуб для взаимных новогодних поздрав-
лений в сопровождении среднего сына Василия [ПЛКЕГ, 1902, № 1, 6 января], а 14 
апреля для взаимных пасхальных поздравлений вместе с младшим сыном Евгением 
[ПЛКЕГ, 1902, № 16, 21 апреля]. 

Средний сын – Василий Александрович родился 1 января 1878 г. Восприемниками 
его на крещении в Александро-Невской церкви был кандидат естественных наук 
Е. Г. Куц и вдова титулярного советника П.Ф. Воинова, с 1871 г. смотрительница 
за бельем Кушниковского института благородных девиц, по какой год неизвестно 
[Новороссийский…, 1871, с.73]. В 1895 г. он окончил Керченскую Александровскую 
гимназию с серебряной медалью [Федотов, 1914, с. 36], затем видимо, поступил в 
университет, какой неизвестно. 1 января 1902 г. В. А. Новиков вместе с отцом и мате-
рью посетил Английский клуб и пожертвовал при входе по подписному листу на бла-
готворительные нужды 1 руб. [ПЛКЕГ, 1902, № 1, 6 января]. С этого года и до 1927г. 
о нем ничего неизвестно, но лихолетье революции и Гражданской войны пережил. 
Новая власть усмотрела в нем классового врага, в чем определенную роль, возможно, 
сыграло его происхождение. На момент ареста 25 мая 1927 г. он занимал должность 
старшего химика лабораторий треста «ТЭЖЭ» (Государственный союзный трест 
высшей парфюмерии, жировой, мыловаренной и синтетической промышленности; 
«Трест Жиркость»). В следственном деле, к которому приложена, единственная из-
вестная нам его фотография (рис. 2, 2), указано, что он имел высшее образование 
и был беспартийным. Проживал в Москве по адресу: 1-й Щипковский пер., № 26, 
в квартире при лаборатории. 3 октября 1927 г. В. А. Новиков был осужден колле-
гией ОГПУ и обвинен в участии в контрреволюционной террористической группе. 
Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 7 октября 1927 г. в Москве, место 
захоронения – Ваганьковское кладбище. Реабилитирован 9 февраля 1994 г. проку-
ратурой РФ [Расстрельные списки: Ваганьковское кладбище, 1926–1936. М., 1995. 
https://base.memo.ru/person/show/2650176].

Младший сын – Евгений Александрович. Родился в 1881 или 1882 гг. В 1899 г. 
окончил с серебряной медалью Керченскую Александровскую гимназию [Федотов, 

40 За предоставленные сведения авторы приносят глубокую благодарность В. Ф. Санжаровцу.
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1914, с. 36]. 14 апреля 1902 г. вместе с матерью и отцом посетил Английский клуб 
для взаимных пасхальных поздравлений, пожертвовав на благотворительные нужды 
1 руб. [ПЛКЕГ, 1902, № 16, 21 апреля]. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Дочь – Софья Александровна. Годы ее жизни не известны. Окончила, видимо, 
Керченскую женскую гимназию, получила звание домашней наставницы. В 1890–
1893 гг. упоминается в «Новороссийском календаре» как преподаватель русского язы-
ка и словесности в Керченской общественной женской гимназии [Новороссийский…, 
1890, с. 311; Новороссийский…, 1892, с. 142]. Проживала вместе с родителями в 
доме по ул. Александровская набережная, № 13. Как и все остальные ее сверстницы 
из именитых семей города, принимала активное участие в общественных мероприя-
тиях и благотворительных акциях. К сожалению, об этой стороне ее жизни сведений 
собрать удалось, пока немного. К примеру, в декабре 1893 г. она пожертвовала на по-
дарок мадемуазель Адан и на стипендию имени русских женщин в одном из женских 
учебных заведений Франции [ПЛКЕГ, 1893, № 49, 12 декабря].

Последние упоминания о ней связаны с ее отцом. На заседании Таврической 
ученой архивной комиссии 13 октября 1916 г. было доложено письмо Софьи 
Александровны на имя А. И. Маркевича с выражением готовности «составить» 
биографию покойного отца для «Известий» комиссии [Протокол…, 1919, с. 278]. 
Но прислала ли она ее, об этом протоколы ТУАК умалчивают, во всяком случае 
на страницах «Известий» комиссии издана биография, так и не была. 7 мая 1921 г. 
К.Э.Гриневич, бывший в то время директором Керченского музея, сообщил в отчете 
о его деятельности с 1918 г. по 1 мая 1921 г., что прибрел наиболее ценную часть 
библиотеки С.А.Новиковой, доставшейся ей в наследство от отца [Виноградов, 2021, 
с.285]. Есть сведения, что в 1920 г. она работала помощником библиотекаря город-
ского общественного Боспорского университета41, занятия на коммерческо-экономи-
ческом факультете которого начались 9 марта этого же года, а 3 июля официально 
разрешили открыть еще два факультета – историко-археологический и сельско-
хозяйственный. В январе 1921 г. на базе закрытого университета открыли Рабфак 
[Боровкова, 1999, с.75; Непомнящий, 2017, с. 117; Виноградов, 2021, с. 283; Лавров, 
Бобков, 2005, с.106–118; Непомнящий, 2020, с. 393–402]. Дальнейшая судьба Софьи 
Александровны неизвестна. 

Родственники А. В. Новикова по линии жены (в девичестве Куц) и его родители.
Куц Герасим Васильевич (1815 – 8 декабря 1868), потомственный почет-

ный гражданин, тесть А. В. Новикова, умер, когда будущему зятю еще не испол-
нилось и 6 лет. В 1854–1855 гг. упоминается как купец 3-й гильдии, бургомистр 
Керченского магистрата и член Сиротского суда [Новороссийский…, 1854, с. 242; 
Новороссийский…, 1855, с. 251]. С 4 июня 1862 г. по 1868 г. почетный член Керчь-
Еникальского Статистического комитета и купец 1-й гильдии [ПЛКЕГ, 1862, № 25, 

41 Не исключено, что она работала и библиотекарем в городской Толстовской библиотеке на ул. Дво-
рянской. В ее помещениях находился ректорат университета и проводились занятия студентов.
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24 июня; Новороссийский…, 1862, с. 268; Адрес-календарь…, 1869, с. 315]. В мар-
те 1863 г. упоминается как член «особой комиссии для освидетельствования и из-
учения изобретенных горным инженером С. В. Гурьевым машин, несгораемых зда-
ний и каменных цементированных крыш» [ГАРК, ф.162, п.2, д.182, л.1; Небожаева, 
Санжаровец, 2016, с. 398–399]. В его доме на ул. Воронцовской против скобяной лав-
ки И. И. Ключерова в марте 1858 г. размещалась «Европейская» гостиница купца 3-й 
гильдии П. Я. Соколова [ПЛКЕГ, 1858, № 12, 23 марта]. Во втором его доме на «старом 
базаре» на углу ул. Магистратской и ул. Стемпковской, № 37/14 до 1862г. находилась 
гостиница «Россия» купца П. Я. Соколова. В мае этого же года она была переиме-
нована в гостиницу «Москва» и переместилась в дом вдовы капитана Тумковского 
во 2-м Таманском переулке [ПЛКЕГ, 1862, № 21, 27 мая]. Третий его дом находился 
между Предтеченской и Таманской площадями (позднее № 6 по Предтеченской пло-
щади), о котором упоминалось выше. В июне или июле 1861 г. при рытье траншей 
под его фундаменты была найдена мраморная статуя вепря [ПЛКЕГ, 1861, № 37, 10 
сентября]. 26 октября 1861 г. на 113-м заседании Одесского общества истории и древ-
ностей заслушали отношение Керчь-Еникальского градоначальника А. П.Спицына 
от 4 июля, в котором он сообщил об этой находке, подаренной Г. В. Куц музею обще-
ства [ПЛКЕГ, 1861, № 49, 3 декабря]. По воспоминаниям Н. И. Андрусова, еще два 
«параллельных дома» Г. В. Куц находились на ул. Херхеулидзевской (дома №№ 8 
и 7), а против нее на берегу моря – его пристань и купальня. К концу жизни он 
стал злоупотреблять алкоголем, спился и, со слов Н. И. Андрусова, «сошел с ума» 
[Андрусов, 1925, с. 16, 18]. 8 декабря 1868 г. в возрасте 53-х лет умер «от удара», о 
чем свидетельствует запись в метрической книге Александро-Невской церкви. Эту 
же дату смерти с его памятника привел В. И. Чернопятов в справочнике «Некрополь 
Крымского полуострова» и уточнил, что похоронен он был на Керченском старом 
кладбище [Чернопятов, 1910, с. 216].

Куц Елена Пантелеймоновна (? – не ранее 1912 г.) – жена, с 1868 г. вдова Г.В.Куц, 
теща А. В. Новикова. После смерти мужа стала главой семьи. На начало 1870-х гг. 
Н.И. Андрусов вспоминал о ней как о «видной крупной женщине, управлявшей 
всем имуществом» семьи [Андрусов, 1925, с. 18]. Сведений о ней удалось найти 
немного. До 1889 г. она арендовала участок площадью 20 десятин на Тобечикском 
соленом озере. В этом же году с нее была сложена недоимка в 721 руб. 56 коп. по 
совершенной его бездоходности на предмет добычи соли [Постановления…, 1899, 
с. с. 302–305, прилож. 51]. В 1888 г. вдова потомственного почетного гражданина 
Елена Куц внесена в список лиц 2-го разряда, имеющих на основании 17-й статьи 
Городового положения, право участвовать в городских выборах в Керчи [ПЛКЕГ, 
1888, № 28, 17 июля]. В сентябре 1892 г. внесена в список лиц, имеющих право 
участия в выборах на основании нового Городового положения, утвержденного 11 
июня 1892 г. [ПЛКЕГ, 1892, № 10, 8 марта]. В декабре 1893 г. пожертвовала на по-
дарок мадемуазель Адан и на стипендию имени русских женщин в одном из жен-
ских учебных заведений Франции [ПЛКЕГ, 1893, № 49, 12 декабря]. 25 марта 1897 г. 
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на концерте духовной музыки в пользу церковно-приходских школ градоначальства 
пожертвовала 60коп. [ПЛКЕГ, 1897, № 17, 27 апреля]. В 1901 г. на основании 35-й 
статьи Городового положения, Высочайше утвержденного 11 июня 1892 г., вклю-
чена под №159 (вместе с наследниками – сыном и дочерью) в список избирателей 
в гласные городской думы на четырехлетие с 1901 г., владеющих в Керчи-Еникале 
недвижимым имуществом, оцененным для платежа оценочного сбора на сумму не 
менее 1 тыс.руб. [ПЛКЕГ, 1901, № 3, 21 января, прилож. 3, с. 5]. В 1912 г. упоминает-
ся в «Списке домовладений Керчи-Еникале» как владелец дома № 8 (бывш. № 244) 
в 74-м квартале по ул.Херхеулидзевская, в котором она и проживала (рис. 6, 8; 7, 4).

Куц Егор (Георгий) Герасимович (ок. 1852 – не ранее 1914 г.), сын Г. В. и Е. П.Куц, 
шурин А. В. Новикова. Первое упоминание о нем найдено в метрической книге 
Александро-Невской церкви, к которой была приписана семья Куц. 3 ноября 1868г. 
купеческий сын Е. Г. Куц был свидетелем со стороны жениха на бракосочетании, 
уволенного с высшего отделения Херсонской духовной семинарии, П. И. Иванова 
и дочери умершего священника С.В. Ламбровой. В 1869 г. он закончил Керченскую 
мужскую гимназию [Федотов, 1914, с. 29]. Получил высшее образование (где не-
известно), после чего в документах нередко именовался кандидатом естественных 
наук. На 1872–1873 гг. Н. И. Андрусов упоминает о нем, как о своем «богатом соседе 
и приятеле» [Андрусов, 1925, с. 16–17]. 

К 1876 г. состоял членом Троицкого Православного братства. На период с 9 
октября 1876 г. по 1 октября 1877 г. купец Е. Г. Куц был избран на должность кан-
дидата к члену по учебной части братства А. П. Савицкому [Отчет…, 1878, с.228]. 
В 1880-е гг. (до 1888 состоял членом учетного комитета Керченского городского 
общественного банка [ПЛКЕГ, 1888, № 27, 10 июля]. Неоднократно, как мини-
мум, с 1888 г., избирался гласным Керчь-Еникальской городской думы [ПЛКЕГ, 
1888, № 39, 2 октября; ПЛКЕГ, 1893, № 21, 30 мая; ПЛКЕГ, 1897, № 21, 25 мая], в 
последний раз указан в этом качестве в 1913–1914 гг. [Памятная…, 1914, с. 8]. В 
период между 1883–1885 гг. избирался гласным Феодосийского уездного земского 
собрания и почетным мировым судьей [Протоколы…,1885, с. 24; Протоколы…, 
1886, с. 8; Протоколы…, 1887, с. 9, 41], но на государственной службе не состоял 
и чинов по Табели о рангах не имел. К 1887 г. состоял членом Керченского от-
деления Императорского Российского общества спасания на водах [ПЛКЕГ, 1888, 
№12, 20 марта].

На городском плане 1883 г. к северу от Константиновской пощади обозна-
чена паровая мукомольная мельница Куц (рис. 6, 6), которую семья, вероятно, 
вскоре продала. В 1888 г. она уже принадлежала купцу, греческому подданному 
И.Г.Джорджу [ПЛКЕГ, 1888, № 39, 2 октября], рядом с ней неоднократно упоми-
налась Джорджинская пристань. В 1891 г. мельница названа «бывшей Джорджа» 
[ПЛКЕГ, 1891, № 45, 17 ноября], после какое-то время не упоминается, а в 1897 г. 
была вновь открыта и принадлежала уже А. И. Головину [ПЛКЕГ, 1897, № 39, 28 
сентября]. В 1912 г. участок, на котором находилась мельница (ул. Карантинная, №2 
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в 18-м квартале), принадлежал К. И. Месаксуди, в 1915 г. в его границах была по-
строена табачная фабрика Товарищества «Наследники К. И. Месаксуди». 

Видимо, по наследству от отца Е. Г. Куц перешло имение при дер. Чурубаш. Как 
его владелец он упомянут в 1887 г. [Протоколы…, 1888, с. 4, приложения]. В 1904 г. 
владел при дер. Чурубаш 1168 десятинами земли [Постановления…, 1905, прилож. 
23, с. 186–187]. 

Помимо имения от отца ему достался дом на углу ул. Магистратской и 
Стемпковской, № 38/14 (бывш. № 788) (рис. 6, 5; 7, 1), сдававшийся им в аренду. 
Еще один, тоже отцовский дом находился на ул. Воронцовской. В 1890 г. в нем нахо-
дился магазин Бобовича [ПЛКЕГ, 1890, № 18, 13 мая]. В 1890–1892 гг. размещалась 
кондитерская Г. Н. Чеснокова [ПЛКЕГ, 1890, № 9, 4 марта; ПЛКЕГ, 1892, № 10, 8 
марта]. 11 ноября 1893 г. в нем открылся мануфактурный магазин Торгового дома 
«М. Багдасаров и П. Мирошников», упоминавшийся по этому адресу, как минимум 
до 1899 г. [ПЛКЕГ, 1893, № 44, 7 ноября; Торгово-промышленная, 1899, стлб. 1241]. 
В 1912 г. домом на ул. Воронцовской Е. Г. Куц уже не владел. 

Занимался Е. Г. Куц и семейной дачей в пос. Старый Карантин. В ее саду, запе-
чатленном на одной из картин Г. О. Калмыкова, был свой питомник. В марте 1891 г. 
в нем продавались саженцы ясеня, клена, береста и акации [ПЛКЕГ, 1891, № 11, 17 
марта]. На заседаниях городской думы 11 марта, 8, 15, 22, 29 апреля 1893 г. должна 
была рассматриваться жалоба Е. Г. Куц на управу за отказ в выдачи ему копии до-
несения архитектора о размерах его сада [ПЛКЕГ, 1893, № 16, 25 апреля]. Как до-
мовладелец он постоянно вносился в списки избирателей. В 1888 г. внесен в список 
лиц, имеющих на основании 17-й статьи Городового положения, право участвовать в 
городских выборах в Керчи [ПЛКЕГ, 1888, № 28, 17 июля]. В 1890 г. внесен в список 
лиц, имеющих право участвовать на Керченском городском избирательном съезде 
для выбора гласных в Земское собрание [ПЛКЕГ, 1890, № 13, 8 апреля].  В 1901 г. 
на основании 35-й статьи Городового положения включен под № 159 (вместе мате-
рью и сестрой) в список избирателей в гласные городской думы на четырехлетие с 
1901г., владеющих в Керчи-Еникале недвижимым имуществом, оцененным для пла-
тежа оценочного сбора на сумму не менее 1 тыс. руб. [ПЛКЕГ, 1901, № 3, 21 января, 
прилож. 3, с. 5].  

Куц Мария Федоровна, жена Е. Г. Куц. Годы ее жизни неизвестны. На стра-
ницах справочных изданий и газеты «Полицейский листок Керчь-Еникальского 
градоначальства» изредка упоминалась как член общественных и благотворитель-
ных организаций, а также в связи с проведением городских культурных и благо-
творительных мероприятий. На втором общем заседании Керченского общества 
«Ясли» между 21 января – 25 августа 1896 г. избрана членом его ревизионной 
комиссии [ПЛКЕГ, 1897, № 10, 9 марта]. В 1901 г. сменила М. Г. Новикову на 
должности члена попечительного Совета Керченской общественной женской гим-
назии [Календарь…, 1902, с.182]. В марте 1897 г. ей была выражена благодар-
ность от устроителей любительского спектакля, устроенного 17 февраля в пользу 
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Керченской Воскресной женской школы и дневного убежища «Ясли», за то, что 
продавала с благотворительной целью вино, фрукты, цветы и программы [ПЛКЕГ, 
1897, № 10, 9 марта]. О детях Е. Г. и М.Ф. Куц сведений найти не удалось.

Что касается дальнейшей судьбы родителей А. В. Новикова после их отъезда в 
1854 г. в Харьков, известно лишь, что его отец был похоронен в Керчи. 16 апреля 1901г. 
состоялось заседание Керченского кладбищенского комитета под председательством 
благочинного, протоиерея Д. Г. Говорова. В числе прочих вопросов его члены рассмо-
трели жалобу М. Г. Новиковой «о срытии ее фамильного склепа» на старом кладбище. 
По его осмотру оказалось, что у «памятника Василия Новикова» была снята ограда, 
у которой «одна сторона угрожала падением». Фамильный склеп Новиковых был не 
тронут и дороги рядом с ним никто не прокладывал, как о том в №20 сообщила газета 
«Южный курьер». Комиссия постановила: восстановить ограду из имеющегося камня 
и пригласить к участию в работах Новикову [ПЛКЕГ, 1901, № 18, 6 мая]. 

В завершении приведем краткий обзор последних лет жизни А. В. Новикова. Как 
и прежде они были очень насыщенными, при этом львиную долю его времени за-
нимали земские дела на уездном и губернском уровне. Помимо них в 1913–1914гг. 
действительный статский советник, личный дворянин А. В. Новиков состоял дирек-
тором Керченского Городского общественного банка, почетным мировым судьей, 
действительным членом Керчь-Еникальского Статистического комитета, членом 
Керченского комитета попечительства о народной трезвости, попечителем мест за-
ключения 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 окружного правления Императорского Российского общества спасания 
на водах, членом правления Общества вспомоществования нуждающимся учащим-
ся Керчь-Еникальской Торговой школы им. Цесаревича Алексея в Керчи и членом 
правления Керченского отдела Российского общества рыбоводства и рыболовства 
[Памятная…, 1914, с. 3, 12, 28, 30, 31, 56, 65, 67, 70, 76].

Его заслуги были высоко оценены к юбилею 40-летней работы в Феодосийском 
земстве. 22 октября 1912 г. на последнем заседании 47-й сессии Феодосийского зем-
ского уездного собрания с поздравительной речью выступил С. С. Крым. Поскольку 
предметом особых забот юбиляра было улучшение уездных земских шоссей-
ных дорог, он предложил назвать вновь построенное Керчь-Феодосийское шоссе 
«Новиковским». Собрание единогласно приняло его предложение, поприветствовав 
А. В. Новикова продолжительными аплодисментами. В свою очередь, председатель 
собрания, предводитель феодосийского дворянства В. А. Княжевич предложил по-
местить портрет А. В. Новикова в зале заседаний, гласные единогласно поддержали 
его. В заключении председатель управы Ш. С. Крым предложил учредить в Старо-
Крымской учительской семинарии три стипендии имени А. В. Новикова по 200 руб. 
каждая, для детей беднейших жителей уезда. Предложение опять же единогласно 
поддержали [Постановления…, 1913, с. 44–46].
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В 1913 г. городская дума обратилась к Керчь-Еникальскому градоначальнику с хо-
датайством о «признании» его «Почетным Гражданином г. Керчи». В обращении   го-
ворилось, что «в глазах населения Новиков является примером неустанной деятель-
ности… и светлой личностью, одухотворенной стремлением ко благу ближнего», а 
его деятельность на посту директора Общественного банка «вполне беспристрастна 
и весьма плодотворна для населения градоначальства и Городского Общественного 
Управления». В феврале 1915 г. Николай II присвоил ему Высочайшим указом это 
звание [Быковская, 2017, с. 341]42.

22 ноября 1913 г. он удостоился чести присутствовать на Высочайшем приеме го-
родских голов Таврической губернии в Ливадии (рис. 2, 1). Каким образом он оказал-
ся среди них неизвестно, поскольку головой после 1888 г. больше не переизбирался. 
Возможно, его включили в делегацию вместо керченского головы В. В.Аверкиева, 
но, к сожалению, мы не знаем как он выглядел, поэтому опознать его на общем сним-
ке городских голов вместе с Николаем II не представляется возможным.

На смерть А. В. Новикова, последовавшей 26 января 1916 г., некрологами и за-
метками, наверняка, отозвались многие керченские, феодосийские и губернские 
газеты, но таковые нам найти, пока не удалось. Нашла она отклик и на страницах 
«Известий» Таврической ученой архивной комиссии. На ее заседании 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]. 

4 февраля и 9 февраля 1916 г. на заседаниях комиссии Керчь-Енкальской город-
ской думы «О пользах и нуждах общественных» было предложено переименовать 
бывшую Баугеровскую экономию и железнодорожный полустанок «Баугерово» в 
«Новиково», а 1-ю Босфорскую улицу и Босфорскую начальную народную школу 
(ул. 1-я Босфорская, № 17) назвать его именем. 9 февраля 1916 г. городская дума 
постановила ходатайствовать о переименовании 1-й Босфорской улицы перед мини-
стром внутренних дел [ГАРК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8582]43, но чем закончились попытки 
городских властей увековечить его имя в урбанонимах, выяснить не удалось.

Похоронен он был, наверняка, на старом городском кладбище в семейном склепе 
Новиковых, о котором мы упоминали выше [ПЛКЕГ, 1901, № 18, 6 мая]. К началу 
1920-х гг. число коренных жителей в Керчи значительно сократилось. Многие по-
гибли во время Первой Мировой и Гражданской войн, другие умерли от «испанки» 
и других эпидемий периода послевоенного лихолетья и голода 1921–1923 гг., или 
эмигрировали, поэтому преемственность поколений большинства зажиточных и бо-
гатых семей в городе была утрачена. Пришло в запустение и старое кладбище, па-

42 При этом нам пока не удалось найти документальных свидетельств награждения А. В. Новикова 
орденами, медалями и знаками отличия за безупречную службу. 

43 За предоставленные сведения авторы приносят глубокую благодарность члену Керченского отделе-
ния Российского общества историков и архивистов А. В. Носкову.
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мятники и склепы которого стали разрушаться. В 1926 г. оно было внесено в список 
археологических, архитектурных и музейных памятников, находящихся в введении 
КрымОХРИСА и «Главнауки» [Охрана…, 2008, с. 64, № 32]. Однако под охрану его 
так и не взяли и к 1929–1930 гг. оно уже выглядело заброшенным и представляло со-
бой «обширный бугристый пустырь…, усеянный полуразрушенными могильными 
памятниками». Тогда же оно стало рассматриваться как «неприкосновенное» место, 
представляющее «несомненно большую ценность для будущих раскопок», хотя, за 
исключением небольших шурфовочных работ, проведенных в 1920-е гг. и в нача-
ле нынешнего столетия, территория кладбища так и осталась неисследованной ар-
хеологами [Гайдукевич, 1934, с. 77–78]. Свою лепту в его дальнейшее разрушение 
внесла война, а в 1960-е гг. были демонтированы практически все уцелевшие памят-
ники. Представление, о том, как оно выглядело, дают рисунок 1870 г. Ф. И.Гросса 
[Пономарев, 2023, с. 321, рис. 2, 2], несколько фотографий 1918 г. и военного пе-
риода (рис. 22, 1–2)  [Пономарев, 2023, с. 321, рис. 2, 1], а также краткое описание 
кладбища Х. Х. Зенкевича на 1893 г. [Зенкевич, 1894, с. 51]. К сожалению, попавшие 
на фотографии памятники анонимны, не знаем мы где находился и как выглядел 
и семейный склеп Новиковых. Память об Александре Васильевиче сохранилась, 
во многом, благодаря его уникальной коллекции, уцелевшая часть которой нахо-
дится ныне на хранении в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском 
музее, Государственном историческом музее, а также в музеях Керчи, Одессы, 
Симферополя, Ставрополя и Оксфорда.  
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Резюме
Статья посвящена одному из наиболее крупных и известных керченских коллекционеров 

древностей Алекандру Васильевичу Новикову (1843–1916 гг.). В ней подробно рассмотрена 
его биография и приведены сведения о семье: жене – Марии Герасимовне и четырех детях 
– Александре, Василии, Евгении, Софье и родственниках со стороны жены – семье керчен-
ского купца Герасима Васильевича Куц, члены которой проживали в Керчи. В работе исполь-
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зован широкий круг документальных и изобразительных источников, большая часть которых 
публикуется впервые. В частности, благодаря им удалось проследить весь жизненный путь 
А. В. Новикова и получить сведения об объектах недвижимости, которыми в Керчи и Феодо-
сийском уезде владели он, его жена и родственники. 

Ключевые слова: г. Керчь, А. В. Новиков, керченские коллекционеры древностей, торгов-
цы древностями, семья Куц.

Summary.
The article is devoted to one of the largest and most famous Kerch collectors of antiquities, 

Alexander Vasilyevich Novikov (1843–1916). It examines his biography in detail and provides 
information about his family: his wife, Maria Gerasimovna, and four children, Alexander, Vasily, 
Evgenia, Sophia, and relatives on his wife’s side, the family of Kerch merchant Gerasim Vasilyevich 
Kutz, whose members lived in Kerch. The work uses a wide range of documentary and pictorial 
sources, most of which are published for the first time. In particular, thanks to them, it was possible 
to trace the entire life path of A.V. Novikov and obtain information about real estate objects owned 
by him, his wife and relatives in Kerch and Feodosiysky district.

Key words: Kerch, A.V. Novikov, Kerch collectors of antiquities, dealers in antiquities, the Kutz 
family.
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Рис. 1. 1 – А. В. Новиков, 1860-е гг.; 2 – А. В. Новиков, 1906 г. 
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Рис. 2. 1 – Высочайший прием городских голов Таврической губернии 22 ноября 
1913 г. в Ливадии (А. В. Новиков во втором ряду, крайний справа); 2 – Василий 
Александрович Новиков, фотография из следственного дела 1927 г.  3 – А. А. Дирин 
(опубл.: Благотворительные…, 1912).
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Рис. 3. 1 – Керченский городской общественный банк в доме А. Г. Лобырева на углу 
Строгановской ул. и Адмиралтейского пер. (между 1905–1916 гг.); 2 – церковь Вознесения 
Господня в пос. Старый Карантин; 3 – церковь Успения Божией Матери в бывшем пос. Старый 
Карантин (бывш. церковь Вознесения Господня). Современная фотография.
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Рис. 4. 1 – здание Керченской общественной женской гимназии на Дворянской ул., между 1913–1916гг. 
На углу здания у дороги памятная часовня с иконой, сооруженная в 1913 г. к 300-летию Дома Романовых; 
2 – С. С. Егорнов «Георгий Иванович Лагорио», 1907. Холст, масло. Новгородский музей-заповедник; 
3 – план участка Троицкого православного братства по ул. Карантинная, № 79 (год неизвестен); 4 – 
ул. Карантинная, вид с востока на Покровскую церковь Троицкого православного братства, 1943 или 
1944гг.
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Рис. 5. 1 – богадельня им. А. А. Золотарева, начало ХХ в.; 2 – богадельня им. А. А. Золотарева, 
1920-е гг.; 3 – богадельня им. А. А. Золотарева, вид со стороны Керченского залива, 1918 г.
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Рис. 6. План Керчи 1883 г. Недвижимые имения семей Новиковых и Куц: 1 – А. В. Новикова, № 66 
на ул. Воронцовской; 2 – М. Г. Новиковой, № 6 на Предтеченской площади; 3 – М. Г. Новиковой, 
№13 на Александровской набережной; 4 – М. Г. Новиковой, № 6 на Александровской набережной; 
5 – М.Г.Новиковой, № 11 в Торговом пер.; 6 – мельница Е. Г. Куц рядом с Константиновской пло-
щадью; 7 – Е. Г. Куц, № 37/14 на углу ул. Магистратской и Стемпковской; 8 – Е. П. Куц, № 8 на 
ул.Херхеулидзевской. 
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Рис. 7. Фрагменты плана Керчи 1895 г. с указанными на них домовладениями 
семей Новиковых и Куц. Буквой «А» обозначена Александро-Невская церковь, 
прихожанами которой были семейства Новиковых и Куц.

27   БИ-L
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Рис. 8. 1 – центральная часть Керчи между 1895–1905 гг. Белым овалом показан дом 
А.В.Новикова № 66 на ул. Воронцовской, красным овалом – дом М. Г. Новиковой № 6 на 
Предтеченской площади; 2 – ул. Воронцовская, почтовая карточка (между 1907–1917 гг.), 
красной стрелкой показан дом № 66 А. В. Новикова; 3 – ул. Ленина (бывш. Воронцовская). 
Апрель 1944 г. Перезахоронение генерал-майора Б. Н. Аршинцева. Красной стрелкой по-
казан бывший дом № 66 А. В. Новикова.
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Рис. 9. 1 – участок квартала, где находился дом А. В. Новикова № 66, 1951 г. 
(фотография из фондов ВКИКМЗ); 2 – сквер на месте бывшего квартала, в ко-
тором находился дом № 66 А. В. Новикова (показан белым овалом). Траурный 
митинг в день смерти И. В. Сталина, 5 марта 1953 г.; 3 – сквер Мира у городского 
дома культуры им. А. С. Пушкина, 1970-е гг. Белым овалом показано место, где 
находился дом № 66 А. В. Новикова.

27 *
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Рис. 10. 1 – бывший дом № 66 на Предтеченской площади М. Г. Новиковой. 
1930-е гг. (фотография из фондов ЦМТ); 2 – бывший дом № 66 на 
Предтеченской площади М. Г. Новиковой. Вид со стороны внутреннего 
двора, 1930-е гг.; 3 – вид на бывший дом № 66 М. Г. Новиковой со стороны 
Митридатской лестницы, апрель 1944 г.
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Рис. 11. 1 – вид со стороны Митридатской лестницы на участок, в пределах ко-
торого находился бывший дом № 66 М. Г. Новиковой, 1945 г.; 2 – вид со стороны 
залива на 23-й квартал, в котором находился бывший дом № 66 М. Г. Новиковой, 
1943 г. 
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Рис. 12. 1 – вид со стороны Таманской площади на 23-й квартал, в котором нахо-
дился бывший дом № 66 М. Г. Новиковой, 1943 г.; 2 – вид со стороны залива на 23-й 
квартал, в котором находился бывший дом № 66 М. Г. Новиковой, 1944 г.
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Рис. 13. 1 – вид со стороны Митридатской лестницы на участок, в пределах которого 
находился бывший дом № 66 М. Г. Новиковой, вторая половина 1950-х гг.; 2 – вид со 
стороны Митридатской лестницы на участок, в пределах которого находился бывший 
дом № 66 М. Г. Новиковой, 1963–1964 гг.
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Рис. 14. 1 – площадь Ленина, 1967 г., вид с г. Митридат. Красным овалом показано 
место, где находился дом № 66 М. Г. Новиковой; 2 – дом М. Г. Новиковой № 13 по 
Александровской набережной, фотография Е. Кирьякова, вторая половина 1860-х гг.; 
3 – здание Керченской таможни к югу от дома № 13 М. Г. Новиковой, построенной в 
1862–1863 гг., фотография 1895 г.
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Рис. 15. 1 – дом № 13 М. Г. Новиковой по Александровской набережной. Почтовая карточка, 
первое десятилетие ХХ в.; 2 – дом № 13 М. Г. Новиковой по Александровской набережной, 
после 1900 г. 
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Рис. 16. 1 – ул. Свердлова в г. Керчи. Красным овалом обведен бывший дом №13 
М.Г.Новиковой. На переднем плане строится дом № 14, 1956 г.; 2 – г. Керчь. Городская 
набережная. Перед гостиницей «Море» белым овалом показано примерное место, на 
котором находился дом № 13 М. Г. Новиковой. Современная фотография.
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Рис. 17. 1 – Александровская набережная. Красной стрелкой показан дом 
№ 6 М. Г. Новиковой, слева от него 5-ти этажное здание мельницы братьев 
Обершмуклер, 1895 г.; 2 – Александровская набережная. Белой стрелкой по-
казан дом № 6 М. Г. Новиковой, конец XIX в.; 3 – трехэтажный жилой дом на 
месте дома № 6 М. Г. Новиковой, 1943 г.
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Рис. 18. 1 – трехэтажный жилой дом на месте дома № 6 М. Г. Новиковой, 1943 г.; 
2 – Керчь, 1964 г. Слева парк культуры и отдыха на набережной. Красным кругом 
показано место, где находился дом № 6 М. Г. Новиковой; 3 – парк культуры и 
отдыха на набережной. Красным кругом показано место, где находился дом № 6 
М. Г. Новиковой. Современная фотография.
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Рис. 19. 1 – Г. О. Калмыков «Южный сад. Имение Г. Куц близ Керчи». Репродукция 
картины на Открытом письме, начало ХХ в.; 2 – Г. О. Калмыков «Крымский берег», 
1930 г. Холст, масло. Фотография с сайта Аукционного дома «Совком», г. Москва.
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Рис. 20. 1 – дачи на берегу моря в пос. Старый Карантин, начало ХХ в. На переднем 
плане дача А. П. Карпенко-Бережецкого, с 1914 г. А. И. Глазунова (фотография из 
фондов ВКИКМЗ); 2 – дом отдыха Государственного металлургического завода на 
бывшей даче А. П. Карпенко-Бережецкого, фотография А. Фишгойт, 1935 г.
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Рис. 21. 1 – беседка и лестница к морю в доме отдыха Государственного ме-
таллургического завода на бывшей даче А.П. Карпенко-Бережецкого, 3 октября 
1933г.; 2 – одна из построек на бывшей даче А. П. Карпенко-Бережецкого, первая 
половина 1950-х гг.; 3 – А. С. Китаев «Поселок Эльтиген», 1947. Бумага, каран-
даш. Новороссийский исторический музей-заповедник. С правой стороны «го-
сподский» дом имения Новиковых или Гурьевых.
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Рис. 22. 1 – старое кладбище на г. Митридат, 1943 г.; 2 – старое кладбище на г. Митридат, 
1918 г.


