
Помню в Коктебеле, в Доме�музее М. А. Волошина, отложилось в памяти
его ранее не встречавшееся двустишье:
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Пушкин на них поглядел с корабля, по дороге в Гурзуф…

Керчи повезло больше. Здесь Пушкин впервые ступил на Крымский берег.
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встречи Пушкина» в Керчи (проводится 27 августа) в 2000 г. она не стала жертвой
обрушившегося на нас ливня. Увы, ее не возобновить. Рано ушел из жизни заме�
чательный человек и талантливый художник Иван Яковлевич Гринчук, посвятив�
ший пушкинской теме множество живописных и графических работ.

Как нет уже с нами другого замечательного человека, энтузиаста, пушки�
нолюба, краеведа Василия Семеновича Тарбаева (1931–2001). Чувства добрые,
пушкинской лирой пробужденные, помогли в тяжелые годы войны юному, бес�
призорному Васе Тарбаеву не зачерстветь душой, выстоять. И он, — человек,
отдавший большую часть жизни Учительству, в переживаемое нами время
нравственного разора, видел спасение в Пушкине, — «потому, что он — сын
гармонии, поэт» [14]. Сотни лекций и бесед были прочитаны им в разных, пре�
имущественно школьных, аудиториях. Много разных инстанций посещено,
чтобы в год 200�летия появился на набережной в Керчи памятник, пусть не�
большой, великому Пушкину.

Но до того как появиться памятнику, изучив имеющиеся картографичес�
кие материалы первых десятилетий Х1Х века, мы определились с местом, на
котором располагался причал [15]. Установили на этом месте в 1990 году, (от�
мечалось 170 лет со дня посещения А. С. Пушкиным Керчи) закладной камень
к будущему памятнику. Как вспоминал В. С. Тарбаев: «Выступивший при за�
кладке камня скульптор Роман Владимирович Сердюк (1928–1991) рассказал о
том, что макет знака давно уже готов и дальнейшая работа стоит из�за приня�
тия решения городскими властями» [16]. Воплотить самому свой замысел Ро�
ману Владимировичу не удалось. Это сделали его более молодые коллеги —
скульпторы Виктор Будин и Александр Мельник.

Я упомянул не всех активистов пушкинского движения в Керчи, а только
тех, с кем тесно сотрудничал. Более полную картину это движение воссоздал
В. С. Тарбаев в книге «По керченским следам А. С. Пушкина», — которую он
считал «лебединой песней» [17]. 

По керченским следам поэта «протоптали» мы, по инициативе Тарбаева,
экскурсионную тропу. Условившись, «каким именем нам аукаться» [18], мы
трижды в год собираемся у памятника поэту: в феврале — день памяти, в июне
— день его рождения и в августе — время посещения поэтом нашего города.

Память о поэте жива, и в топонимике города — его именем названа улица,
школа, библиотека, центральный дом культуры, историко�археологический
музей. 

Инициатором этого небольшого сообщения выступила сотрудница Ин�
ститута проблем современного искусства Академии искусств Украины, канди�
дат искусствоведения Лариса Георгиевна Ганзенко, которая по долгу службы
посетила наш заповедник. Мы осматривали город, и в такси, начав рассказы�
вать ей о наших «пушкинских» традициях, я обронил цитату из Блока: «Наша
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этом поэт узнает позже, прочитав книгу И. М. Муравьева�Апостола «Путеше�
ствие по Тавриде в 1820 годе» [8]. Напишет А. А. Дельвигу из Михайловского,
в декабре 1824 г., удивляясь несовпадению собственных впечатлений с увиден�
ным здесь автором «Путешествия…»: «Путешествие по Тавриде прочел я с
чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то
же время как и И. М. (Пушкин был в августе, Муравьев�Апостол в сентябре —
С. М.). Очень жалею, что мы не встретились…» [9] А через несколько строк в
письме фраза, которая будет «терзать сердца» не одного поколения керчен�
ских краеведов: «Я тотчас отправился на так называемую Митридатову гроб�
ницу (развалины какой�то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой
день потерял без всякого сожаления» [10]. 

Расставшись с мыслью о гробнице, напишет в одном из вариантов «Путе�
шествия Онегина»: «Он видит Керчь уединенный на Митридатовом холме»
[11]. То, что воспринималось могилой великого Митридата, символизировав�
шего для молодого Пушкина стремление к свободе — борьба Митридата с Ри�
мом, станет тем, что есть — холмом.

Холм этот — восточная оконечность Митридатовой гряды. Здесь кончает�
ся материковая Украина. Восточнее — Керченская бухта — территориальные
воды Украины. Но вода не земная твердь…

Керчь не поразила воображение поэта, но оставила город в культурном
пространстве, освященном его именем.

Владислав Ходасевич в известном «Колеблемом треножнике» отмечая
вспышки интереса к Пушкину в переломные моменты российской истории, го�
ворил, что «это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам пере�
кликаться в надвигающемся мраке» [12]. 

Интерес к Пушкину в Керчи и в Крыму в целом обострился в 1988–1989 гг.
Чувствовали ли мы «надвигающийся мрак»? Однозначного ответа нет. В 1989
году отмечалось 190�летие со дня рождения поэта и это могло стимулировать
интерес.

В отдел «истории дореволюционного прошлого», который я тогда воз�
главлял, пошел поток посетителей — краеведы, учителя, школьники. Чтобы
удовлетворить первоначальный интерес подготовил историческую справку «О
пребывании А. С. Пушкина в Керчи». Появились интересные газетные публи�
кации — профессора Симферопольского госуниверситета В. И. Казарина, в
том числе совместно с Э. В. Яковенко (1934–1998) профессором, первым дирек�
тором Керченского заповедника, созданного в 1987 г. [13]. 

Вместе с художником Иваном Яковлевичем Гринчуком (1941–2000) подгото�
вили передвижную фотовыставку «Пушкин и Керчь». Жизнь фотовыставок ко�
ротка. Однако, востребованность темы и прекрасное оформление продлили ее су�
ществование на одиннадцать лет, пока во время проведения очередного «дня
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Про стан суспільства, рівень економічного розвитку красномовніше за все
свідчить його культура. У це ємне поняття входять різні складові, у тому числі
й освіта. Мета цієї статті — простежити, як протягом століття відбувався про�
цес формування різних типів освітніх установ на прикладі окремого регіону,
відстежити джерела фінансування народної освіти, а також показати, яку роль
відігравали органи громадського самоврядування, державна влада у цьому
процесі.

Заснування 1821 р. Керч�Єнікальського градоначальства й порту спричи�
нило пожвавлення економічного життя й більш швидкого росту населення.
Торговельні інтереси городян, а також знов відкриті карантин і портова митни�
ця, урядові заклади вимагали грамотних, освічених людей. Однак на той мо�
мент навчальних закладів, які б могли дати дітям необхідні їм знання, у місті не
існувало. А дати своїм дітям домашню освіту могли лише заможні городяни.
Саме тому однією з перших турбот призначеного 1828 р. на посаду Керч�
Єнікальського градоначальника І. А. Стемпковського, людини освіченої, стало
відкриття в місті училища.

1829 р. турботи І. А. Стемпковського увінчалися успіхом: найвищий дозвіл
на відкриття повітового училища було отримано. Про важливість для керчан
цієї події свідчить вміщений в «Одеському віснику» — першій газеті, що вида�
валася в Новоросії російською мовою, — опис церемонії відкриття [1].

Відкриття повітового училища відбулося 22 серпня (3 вересня) 1830 р. У
той день після відправлених у церкві літургії й молебню процесія, в якій ішли
градоначальник, духівництво, міські чиновники й викладачі, учені й прості гро�
мадяни, спрямувалися до будинку училища. Окропив водою приміщення й про�
голосивши «многие лета» царюючим особам, духівництво передало ведення
свята в руки цивільних осіб. Церемонія продовжилася читанням указу про ус�
танову училища, а також нового статуту. Після цього директор училищ Тав�
рійської губернії Ф. П. Заставський виголосив промову «Про любов до Бать�
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память хранит с малолетства веселое имя Пушкин». Шофер, крымский тата�
рин, отреагировал сразу, продекламировав пушкинского «Узника».
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