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крымских эпиграфических памятников 

Рассмотрен вклад выдающегося российского антиковеда Василия Васильевича 
Латышева (1855–1921) в изучение античного периода истории Крыма, систематиза-
цию и публикацию эпиграфических памятников. Проанализирована роль 
В. В. Латышева в изучении древней и средневековой истории Крыма, в особенно-
сти, источниковой базы исследования. Изданные им эпиграфические памятники до 
настоящего времени являются наиболее фундаментальным корпусом из опублико-
ванных письменных источников по истории Крыма древнего периода. Отмечено, 
что благодаря методологической помощи, оказанной ученым местным научным 
силам, значительно продвинулось вперед изучение древних памятников в музеях 
Керчи (К. Е. Думберг, В. В. Шкорпил) и Херсонеса (К. К. Косцюшко-Валюжинич, 
Л. А. Моисеев), появились многочисленные публикации местных краеведов, по-
священные проблемам изучения и расшифровок крымских надписей 
(К. К. Косцюшко-Валюжинич, В. В. Шкорпил). На основе изучения переписки 
В. В. Латышева показано, что важной формой крымоведческой деятельности были 
его постоянные контакты с местными краеведами и учеными-крымоведами из дру-
гих научных центров.  
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В изучение античного периода истории Крыма, систематизацию и 
публикацию эпиграфических памятников этого времени значителен 
вклад выдающегося российского антиковеда Василия Васильевича Ла-
тышева (1855–1921), оставившего огромное крымоведческое наследие. 
Начало научной деятельности историка, совпавшее с 80-ми годами 
XIX века, способствовало ориентации его исследований на разработку 
источников древнего и средневекового Крыма. В это время в среде 
русских ученых значительно вырос интерес к античной истории. Ста-
новилось понятно, что восстановление канвы исторических событий, 
их осмысление во взаимосвязи невозможно без тщательной подготови-
тельной источниковедческой работы. 

Для реконструкции жизненного пути ученого мы располагаем об-
стоятельными автобиографическими записками самого В. В. Латышева 
[1–3], а также некрологами, составленными его современниками 
С. А. Жебелёвым [4], А. А. Никитским [5], Ф. И. Успенским [6]. Инте-
ресные материалы содержит биобиблиографическая подборка о 
В. В. Латышеве, сделанная Д. Д. Языковым [7, л. 7–15]. Сохранились и 
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достаточно подробные библиографические списки трудов ученого. 
Первый из них, составленный в честь 30-летнего юбилея его научной 
деятельности, охватывает публикации историка в российских и евро-
пейских изданиях до 1908 г [8]. Составленный самим В. В. Латышевым 
библиографический список его работ сопровождал сборник избранных 
сочинений «ПONTIKA» [9, с. XI–XIII]. Наиболее полным из дорево-
люционных библиографических указателей трудов В. В. Латышева 
следует признать список, помещенный в «Материалах для биографиче-
ского словаря действительных членов императорской Академии наук» 
[2], который насчитывает 209 позиций. Он был уточнен советскими 
библиографами [10, с. 166–169]. Наиболее полная библиография уче-
ного представлена Н. А. Винберг (1958 г.) [11, с. 36-51]. 

В. В. Латышев родился в с. Диеве Бежецкого уезда Тверской губер-
нии. Происходил он «из мещан г. Калязина» [3, с. 91]. Рано лишившись 
отца, он воспитывался дядей И. С. Талызиным. В 1865–1872 г. юноша 
обучался в Гродненской гимназии, которую закончил с Серебряной 
медалью и продолжил образование на отделении древних языков 
С.-Петербургского Историко-филологического института. Круг науч-
ных интересов В. В. Латышева на студенческой скамье не ограничива-
ется только филологией. В институте он сблизился с Ф. Ф. Соколовым 
и увлекся эпиграфикой [12, с. VI]. После окончания института 
В. В. Латышев работал в 1876–1880 г. учителем древних языков в Ви-
ленской гимназии [13, с. 70–71]. 

В 1880 г. по рекомендации Ф. Ф. Соколова В. В. Латышев был на-
правлен в 2-годичную командировку в Грецию для подготовки к про-
фессорскому званию. Стажировка проходила в усиленных занятиях 
эпиграфикой как в музейных условиях, так и в полевых, благодаря пос-
тоянным экскурсиям по местам археологических работ [14, с. 7]. В это 
время появилась первая крымоведческая публикация Василия Василь-
евича. Подготавливая к изданию некоторые надписи, он активно сот-
рудничал в «Журнале Министерства народного просвещения», где с 
1880 г. публиковалась серия его статей под общим названием «Эпиг-
рафические этюды», некоторые из которых были посвящены древнему 
Крыму [15]. 

В марте 1882 г. Русское археологическое общество по рекоменда-
ции Ф. Ф. Соколова решило поручить В. В. Латышеву осуществить 
сбор материалов для последующего издания свода древних греческих и 
латинских надписей, происходящих из античных поселений Северного 
Причерноморья. После возвращения из Греции В. В. Латышев энерги-
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чно взялся на исполнение этого поручения. При этом он нашел время 
для завершения работы над своей первой диссертацией, посвященной 
греческому календарю – теме очень важной, особенно для эпиграфиче-
ских занятий, если учесть, как много зависит в правильной интерпре-
тации документа от его точной датировки. 

Свое исследование эпиграфических памятников Северного Причер-
номорья В. В. Латышев начал с копирования надписей, хранящихся в 
С.-Петербургских музеях и коллекциях. Весной 1883 г. он совершил 
ученое путешествие по южным провинциям, посетил в Крыму Керчь, 
Севастополь и Феодосию, «везде разыскивая и списывая сохранившие-
ся древние эпиграфические памятники» [2, с. 414]. Главной задачей 
историка во время поездки являлась проверка текстов уже изданных 
ранее надписей по подлинникам, находящимся в южных музеях и час-
тных коллекциях [16, с. 120]. 

С 1 июля 1883 г. В. В. Латышев был зачислен преподавателем гре-
ческой словесности в С.-Петербургский историко-филологический ин-
ститут, а с сентября 1884 г. – приват-доцентом по той же специальнос-
ти в столичный университет. В 1886–1890 гг. он также исполнял обя-
занности секретаря Классического отделения РАО, а с сентября 1887 г. 
– занял должность заведующего гимназией при Институте [17, л. 1–4; 
18, л. 4]. 

Итогом продолжавшейся работы по сбору и изучению свода севе-
ропричерноморских надписей стала публикация В. В. Латышева «Эпи-
графические данные о государственном устройстве Херсонеса Таври-
ческого» [19]. Несмотря на крайнюю скудность имевшегося в то время 
материала Василию Васильевичу не только удалось осветить основные 
черты государственного строя Херсонеса, но и наметить его эволю-
цию. Исследование и сегодня не потеряло научного значения [20, с. 
18]. В том же году он выступил на VI Археологическом съезде в Одес-
се с информационным сообщением о ходе работ над новым сводом 
надписей и представил участникам съезда в качестве образца несколь-
ко корректурных листов подготовляемого им издания [21; 22, с. 10]. На 
съезде ученый выступил также с докладом о календаре Херсонеса [23]. 

В 1885 г. в свет вышел первый том «Древних надписей северного 
побережья Понта Эвксинского», включавший надписи из Херсонеса и 
ряда более мелких поселений Западного Крыма (всего 250 номеров) 
[24]. Сообщались сведения о памятниках, на которых сохранились пу-
бликуемые надписи, об упоминании каждой надписи в литературе, 
предлагались фотокопии надписей и их транскрипции с корректным 
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восстановлением испорченных частей и указанием специальной лите-
ратуры. Высокий научный уровень издания – исчерпывающая внешняя 
характеристика документов, их четкое воспроизведение квадратным 
эпиграфическим и обычным курсивным шрифтом, полнота филологи-
ческих и исторических комментариев, великолепный латинский язык 
авторского текста – все это сделало труд В. В. Латышева весьма замет-
ным в мировом антиковедении [25; 26]. На издание откликнулись ве-
дущие отечественные специалисты по древней истории, признавая 
книгу «капитальным приобретением русской ученой литературы» [27], 
«драгоценным вкладом в европейскую науку» [28]. Ю. А. Кулаковский 
справедливо заметил, что «обширный эпиграфический материал, кото-
рый ныне собран воедино в надежной обработке такого издателя, каков 
г. Латышев, может представлять данные для постановки и решения 
многих разнообразных вопросов по истории, этнографии и истории 
культуры Черноморского побережья» [29, с. 111]. С момента выхода 
первого тома «Inscription…» В. В. Латышев стал, по меткому выраже-
нию С. А. Жебелева, «почти монопольным хозяином по изданию и об-
ъяснению греческих надписей, происходящих с юга России» [4, с. 108]. 
Исследователи получили исключительно ценное издание, чрезвычайно 
облегчившее им изучение истории греческих городов Северного При-
черноморья, и остающееся до нашего времени настольной книгой каж-
дого, кто занимается древней историей нашего юга [30, с. 9]. 

В последующие годы научная активность В. В. Латышева продол-
жала нарастать. В 1887 г. в С.-Петербургском университете он защитил 
диссертацию на степень доктора греческой словесности, которую пос-
троил в значительной степени на эпиграфическом материале из Оль-
вии. На страницах «ЗООИД», «Трудов» МАО, «Записок» РАО он по-
местил ряд публикаций, посвященных наиболее интересным надписям 
из Тавриды. При выборе тем для исследования В. В. Латышев стреми-
лся коснуться наиболее интересных и, вместе с тем, малоизученных 
вопросов древней истории. На основе глубокого знания источников 
ученый строил свои выводы и гипотезы, анализируя документы с фи-
лологической и исторической точек зрения [31, с. 5]. Одной из наибо-
лее значимых публикаций историка является издание им гражданской 
присяги херсонеситов [32]. Он сумел полностью прочесть документ, 
восстановил испорченные места, извлек существенные сведения о гра-
ницах Херсонесского государства в конце IV – начале III в. до н. э. и о 
характере религии херсонеситов. 
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Продолжая работу над изданием древних надписей Северного При-
черноморья, В. В. Латышев одновременно затеял новое предприятие – 
составление полного свода свидетельств древней литературной тради-
ции о Скифии и Кавказе – с тем, чтобы посредством двух названных 
собраний доставить специалистам, занимавшимся античным периодом 
истории Северного Причерноморья, полную сводку письменных исто-
чников как эпиграфических, так и литературных. Новый свод должен 
был включать, по замыслу В. В. Латышева, подборки свидетельств, 
начиная с древнегреческих писателей до латинских и византийских, 
представленных как на языке оригинала, так и в русском переводе. По-
дготовка столь объемного издания затянулась на многие годы. Первый 
том (греческие писатели) частично был опубликован в 1890 г. [33], по-
лностью – к 1900 г., второй (латинские писатели) – в 1906 г. [34]. Рабо-
та над трудом затянулась вплоть до Первой мировой войны. Он был 
полностью напечатан лишь в советское время. Опубликованная часть 
труда получила высокую оценку современников [35; 36]. Сборник и 
сегодня является непревзойденной подборкой по древней истории ре-
гиона [37, с. 5–6]. 

В 1890 г. из печати вышел второй том «Inscription…» содержащий 
надписи Пантикапея и других городов европейской и азиатской частей 
Боспора (всего 511 позиций) [38]. Все надписи, местонахождение ко-
торых В. В. Латышев знал, были обследованы им лично. Старые изда-
ния надписей были использованы только в том случае, если местона-
хождение памятника оставалось неизвестным издателю. Учитывая ре-
комендации рецензентов первого тома, издатель предварил эту публи-
кацию надписей обширным историческим очерком, где охарактеризо-
вал местные племена, населявшие земли вокруг Боспорского царства и 
суммировал сведения о политическом устройстве и должностных ли-
цах этого государства. Этот очерк в переводе на русский язык был 
опубликован на страницах «Известий Таврической ученой архивной 
комиссии» в 1893 году [39]. 

С выходом в свет второго тома «Древних надписей северного побе-
режья Понта Эвксинского» издание было завершено. В течение 8 лет 
ученый самостоятельно собрал, изучил, прокомментировал и издал все 
известные к тому времени в Северном Причерноморье греческие и лати-
нские надписи. Высокие отзывы о труде В. В. Латышева поместили в 
научной периодике – журналах ведущие специалисты по истории древ-
него периода Ю. А. Кулаковский [40], В. Ф. Миллер [41], Ф. Г. Мищенко 
[42], В. Шеффер [43]. Труд принес В. В. Латышеву небывалую извест-
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ность и славу в ученом мире. Он был удостоен почетных наград – пре-
мии Боткина от историко-филологического факультета Московского 
университета и премии Зографа от французской Ассоциации для поощ-
рения греческих штудий. Он был избран членом-корреспондентом 
С.-Петербургской и Берлинской академий наук [12, с. XIII]. 

Практическую работу по изданию и комментированию северочер-
номорских надписей В. В. Латышев продолжал всю жизнь, откликаясь 
на очередные находки новыми публикациями в различных повремен-
ных изданиях и выпуская отдельные небольшие сборники. В 1901 году 
им был издан дополнительный том новых надписей, который получил 
номер четвертый [44]. Такая нумерация объясняется тем, что по обще-
му плану, принятому РАО, за двумя томами лапидарных надписей до-
лжен был последовать третий – с надписями на утвари, в первую оче-
редь – на керамике. Подготовка этого тома была поручена 
Е. М. Придику, однако том не был издан. В связи с большим количест-
вом новых находок было решено переиздать первые два тома с допол-
нениями. В. В. Латышев успел опубликовать вторым изданием только 
первый том (всего 751 позиция, что втрое превышало количество над-
писей в первом издании) [45]. 

Осенью 1890 г. В. В. Латышев получил приглашение занять долж-
ность помощника попечителя Казанского учебного округа, в связи с 
чем переселился в Казань. В 1893 г. АН избрала Василия Васильевича 
своим действительным членом, что побудило его возвратиться в сто-
лицу. В июне 1893 г. он занял должность вице-директора, а три года 
спустя – директора департамента МНП (до 1898 г.). В это же время он 
продолжал работу над северопричерноморскими надписями, осущест-
вляя отдельные публикации, завершил издание первых томов «Извес-
тий древних писателей о Скифии и Кавказе», опубликовал большое 
количество отдельных статей и заметок о древнем Северном Причер-
номорье, важнейшие из которых он свел в сборник «ПONTIKA» [46]. 

С 1894 г. В. В. Латышев начал публикацию в «Византийском вре-
меннике» серии заметок под общим названием «Этюды по византийс-
кой эпиграфике», а два года спустя издал сборник греческих надписей 
из Северного Причерноморья христианских времен [47]. Многочис-
ленные публикации сравнительно поздних эпиграфических памятни-
ков и связанные с этим оригинальные источниковедческие исследова-
ния выдвинули его в первые ряды отечественных византинистов. 

Крымоведческая деятельность В. В. Латышева далеко не ограничива-
лась научными исследованиями в области древней и средневековой ис-
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тории полуострова и археографических памятников. Важной формой 
этой работы были его постоянные контакты с местными краеведами и 
учеными-крымоведами из других научных центров. Информацию об 
этом содержит переписка В. В. Латышева, которая до сих пор не стала 
объектом исследования его биографистов. Василий Васильевич перепи-
сывался с А. Л. Бертье-Делагардом [48, л. 1–33; 49], К. Е. Думбергом [50, 
л. 1–49], К. К. Косцюшко-Валюжиничем [51, л. 1–34; 52, л. 73–74], 
А. И. Маркевичем [53, л. 1–32], Л. А. Моисеевым [54, л. 1–7], 
В. В. Шкорпилом [55, л. 1–83]. Основу содержания писем составляют 
характеристики эпиграфических памятников из раскопок в Керчи и 
Херсонесе. Многочисленные комментарии ученого с рисунками надпи-
сей имеют важное научное значение. Издание этой переписки значите-
льно обогатило бы отечественную археографию и археологию ценными 
материалами, не введенными до сих пор в научный оборот. В связи с 
этим особое значение имеют характеристики надписей в переписке 
В. В. Латышева со своими коллегами из Москвы (А. В. Орешников) [56] 
и Одессы (Э. Р. Штерн) [57, л. 1–23]. В переписке обсуждались также 
вопросы, связанные с охраной памятников в Крыму. 

Из писем явствует, что неоценимую помощь оказал ученый в орга-
низации научных исследований Керченскому музею древностей и 
Складу местных древностей в Херсонесе. Знаменательны, в связи с 
этим, строки директора музея в Керчи К. Е. Думберга, обращенные к 
В. В. Латышеву в письме от 12 января 1893 г.: «… питаю к Вам глубо-
кое и истинное уважение и мне хотелось бы иметь в своей комнате фо-
тографию того человека, который так много и так образцово работал 
для истории греческих колоний» [50, л. 11]. Переписка В. В. Латышева 
с А. И. Маркевичем раскрывает отдельные эпизоды организации исто-
рических исследований в Крыму, ход работ над подготовкой к изданию 
«ИТУАК» [53, л. 1–32]. 

В. В. Латышев оставил весомый вклад в изучение древней и сред-
невековой истории Крыма, в особенности, источниковой базы исследо-
вания. Изданные им эпиграфические памятники до настоящего време-
ни являются наиболее фундаментальным корпусом из опубликованных 
письменных источников по истории Крыма древнего периода. Благо-
даря методологической помощи, оказанной ученым местным научным 
силам, значительно продвинулось вперед изучение древних памятни-
ков в музеях Керчи (К. Е. Думберг, В. В. Шкорпил) и Херсонеса 
(К. К. Косцюшко-Валюжинич, Л. А. Моисеев), появились многочис-
ленные публикации местных краеведов, посвященные проблемам изу-
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чения и расшифровок крымских надписей (К. К. Косцюшко-
Валюжинич, В. В. Шкорпил). 
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Непомнящий А.А. В. В. Латишев: досвід каталогізації кримських епіграфі-
чних пам'яток. 

Розглянуто внесок видатного російського вченого Василя Васильовича Латишева 
(1855–1921) у вивчення античного періоду історії Криму, систематизацію і публіка-
цію епіграфічних пам'яток. Репрезентовано внесок В. В. Латишева у вивчення давньої 
та середньовічної історії Криму, особливо, джерельної бази дослідження. Видані ним 
епіграфічні пам'ятки до теперішнього часу є найбільш фундаментальним корпусом з 
опублікованих письмових джерел з історії Криму давнього періоду. Відзначено, що 
завдяки методологічної допомоги, наданої вченим місцевим науковим силам, значно 
просунулося вперед вивчення стародавніх пам'яток у музеях Керчі (К. Є. Думберг, 
В. В. Шкорпіл) і Херсонеса (К. К. Косцюшко-Валюжинич, Л. О. Моїсеєв), з'явилися 
численні публікації місцевих краєзнавців, присвячені проблемам вивчення і розшиф-
ровок кримських написів (К. К. Косцюшко-Валюжинич, В. В. Шкорпіл). На основі 
вивчення листування В. В. Латишева показано, що важливою формою кримознавчої 
діяльності були його постійні контакти з місцевими краєзнавцями і вченими-
кримознавцями з інших наукових центрів. 

Ключові слова: В.В. Латишев, кримознавство, епіграфічні пам'ятки. 
 
Nepomnyashchiy A. A. V.V. Latyshev: Cataloging Experience of the Crimean 

Epigraphic Monuments. 
The article describes the contribution of the prominent Russian antiquity scientist Va-

sily Latyshev (1855-1921) to the studing of the ancient period of the history of the Cri-
mea, organizing and publishing epigraphic monuments. In this paper the role of 
V.V. Latyshev in the studing of ancient and medieval history of the Crimea, in particular, 
the source base of the study. It is emphasized that published monuments epigraphic is the 
most fundamental body of published written sources on the history of the ancient period 
of the Crimea to the present time. It is noted that due to methodological assistance pro-
vided by the local research scientist forces has been tremendous progress in the studying 
of the ancient monuments in Kerch museum (K.E. Dumberg, V.V. Shkorpil) and Cher-
sonese (K.K. Kosciusko-Valyuzhinich, L.A. Moses), there have been numerous publica-
tions of local regional specialists dedicated to exploring and transcripts of the Crimean 
inscriptions (K.K. Kosciusko-Valyuzhinich, V.V. Shkorpil). Based on the studing of V.V. 
Latyshev correspondence it is shown that an important form of the Crimean study activi-
ties were his constant contact with local and regional specialists of Crimean studies and 
scientists from other research centers. 

Key words: V.V. Latyshev, the Crimean studies, epigraphic monuments. 
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