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крыть катакомбу, представляю�
щую собой единственный пример
погребальной пещеры с определен�
ной хронологической датой. Вспо�
миная об этом, историк писал, что
«моя первая поездка в Керчь ода�
рила меня находкой, которая ока�
залась первой в своем роде на неис�
тощимой почве древнего Пантика�
пея. <…> С тех пор древности Тав�
риды стали для меня близкой и
родной областью» [18]. В фонде
«Императорская Археологическая
комиссия», который отложился в
Рукописном архиве Института ис�
тории материальной культуры
РАН, сохранились документы,
подтверждающие интерес истори�
ка к этому памятнику еще с 1885 г.
[19]. Опубликованные данные ста�
ли обобщающим трудом, включав�
шим не только результаты практи�
ческих исследований, но и обзор
наработок, сделанных другими ар�
хеологами. Данная монографичес�
кая публикация получила высокую
оценку специалистов в области
древней археологии Крыма [20].

Выдающееся значение сделан�
ных Ю. А. Кулаковским открытий
подчеркивал ведущий отечествен�
ный историк, занимавшийся изуче�
нием Боспора, — Михаил Иванович
Ростовцев (1870–1952). Его интер�
претация находок дошла до нас
благодаря сохранившейся переписке М. И. Ростовцева с директором Керчен�
ского музея древностей Владиславом Вячеславовичем Шкорпилом [21]. Роль от�
крытого памятника как источника для истории раннесредневекового Крыма от�
метил профессор С.�Петербургского университета Н. И. Веселовский [22]. Сле�
дует отметить, что переписка Кулаковского с Н. И. Веселовским, сохранившаяся

Первые публикации Ю. А. Кулаковского, затрагивавшие отдельные аспек�
ты исторического краеведения Крыма — область античной эпиграфики — ста�
ли появляться в начале 80�х гг. XIX в. На страницах киевских «Университет�
ских известий» под рубрикой «Новости эпиграфической литературы» он сде�
лал ряд обзоров новинок западноевропейских изданий древних надписей из
Северного Причерноморья [9].

Осенью 1888 г. в С.�Петерубргском университете Кулаковский защитил
диссертацию на степень доктора римской словесности. С 24 октября этого же
года он состоял ординарным профессором Университета в Киеве. С этого вре�
мени наблюдается резкое перемещение ракурса научных интересов историка с
общих вопросов древнеримской истории и филологии на слабо изученные ас�
пекты археологии и эпиграфики Северного Причерноморья.

С 1890 г. ученый приступил к систематическим археологическим исследо�
ваниям в Керчи. Изыскания велись по поручению Археологической комиссии,
в которую Кулаковский обратился с письмом, где выразил желание принять
участие в изучении юга страны [10]. В то время молодой исследователь уже был
хорошо известен среди эпиграфистов благодаря своим публикациям в россий�
ских и европейских журналах, посвященных классической филологии. После
разрытия весной 1890 г. рабочими, добывавшими камень на северном склоне
горы Митридат, катакомбы с фресками возникла необходимость организации
ее изучения [11]. Тут в Археологической комиссии и возникла кандидатура Ку�
лаковского. Товарищ председателя Археологической комиссии В. Г. Тизенгау�
зен в марте 1890 г., напутствуя Кулаковского, отмечал, что «Задуманная Вами
поездка в Керчь и Тамань, без сомнения, поможет Вам ознакомиться с этими
местностями, но больших раскопок там теперь не предвидится, и поэтому Вам
не удастся проверить на деле разные детали» [12]. Сохранился рукописный от�
чет Юлиана Андреевича о произведенных раскопках в Керчи, датированный
1890 г. [13]. Сокращенный вариант этой работы был опубликован в 1891 году
[14]. Представляют интерес свидетельства об археологических разысканиях
Кулаковского в Керчи в 1891 г. — дневниковые записи путешествовавшего по
Крыму в августе 1891 г. историка искусства и археолога Д. В. Айналова
(1862–1939), выявленные в его личном архивном фонде [15]. Дмитрий Власье�
вич подробно описал свое посещение Керчи, встречу с Кулаковским, ход его
исследований и первые результаты работ. Эта информация значительно уточ�
няет утверждение, что Юлиан Андреевич начал археологические исследования
в Крыму только в 1894 г. [16].

Основное внимание Юлиан Андреевич сосредоточил на изучении откры�
той им христианской катакомбы 491 г., описание которой он опубликовал в
«Материалах по археологии России» [17]. Отчет содержит обзор результатов
раскопок автора в августе 1890 г. на склоне горы Митридат, где ему удалось от�
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в личном фонде Н. И. Веселовского в Российском государственном архиве ли�
тературы и искусства, содержит огромное количество археологических ком�
ментариев, описаний раскопок, расшифровок эпиграфических находок и пред�
ставляет огромный интерес [23]. Письма представляют несомненный интерес
для характеристики хода археологического исследования полуострова и роли
в его изучении ведущих отечественных ученых.

Описанию керченских катакомб Юлиан Андреевич посвятил и ряд других
публикаций. В частности, знакомство ученого с путешественными записками
М. Ремезова [24], которые содержали ряд исторических ошибок, побудили его
к публикации популярного очерка «Археологические заметки по вопросу о ка�
такомбах в Керчи» [25]. В доступной форме историк изложил описание этих
памятников. К этой же проблеме он возвращается в статье «О керченских ка�
такомбах с фресками» [26]. Обзор своих археологических разысканий в Керчи
ученый поместил в отдельном выпуске «Материалов по археологии России»,
издаваемых Археологической комиссией [27]. Обсуждение новых археологи�
ческих находок на керченской земле продолжалось и на страницах довольно
обширной переписки Кулаковского в ведущими российскими и европейскими
археологами и востоковедами. Так, историк и библиограф Афанасий Федоро�
вич Бычков отмечал, обращаясь к Кулаковскому, что «мы имели удовольствие
познакомиться с результатами Вашего любопытного открытия. Можно наде�
яться, что если обстоятельства Вам позволят, вы продолжите раскопки, увен�
чавшиеся такой блистательной находкой» [28]. Специалист в области эпигра�
фики Иван Васильевич Помяловский специально писал Юлиану Андреевичу по
поводу его новых находок: «Она меня крайне заинтересовала <…> Ваша на�
ходка должна и в том, и в другом отношении занять одно из первых мест в хри�
стианской эпиграфии. Особый интерес придает ей дата, и если в тексте псалмов
окажутся варианты, то это будет прямой драгоценностью» [29].

Заняв, таким образом, определенное место в активно развивавшемся в ту
эпоху научном крымвоведении, Юлиан Андреевич ревниво интересовался все�
ми книжными новинками по археологии Крыма, вел обширную переписку с ис�
следователями, занимавшимися различными сторонами жизни края. Конечно
же, при этом он не мог не познакомиться с авторитетнейшим историком и биб�
лиографом, крупнейшим организатором досоветского крымоведения Арсени�
ем Ивановичем Маркевичем (1855–1942) [30].

В личном архивном фонде А. И. Маркевича, который хранится в Рукопис�
ном архиве Института истории материальной культуры РАН, отложилась не�
значительная часть научного архива ученого. Среди других — 13 писем к Арсе�
нию Ивановичу Ю. А. Кулаковского, датированных 1894–1895 гг. [31]. Из со�
держания первого письма от 14 октября 1894 г. становится известным, что зна�
комство двух выдающихся крымоведов состоялось в связи с выходом в свет в
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«14 дек[абря] [18]94
Киев

Многоуважаемый Арсений Иванович!
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой помочь мне советом в вопросе,

который должен быть близок Вашему сердцу. Дело в следующем. — В своем от%
чете о раскопках этого года, который я представил в Комиссию, я позволил се%
бе высказать желание, чтобы Комиссия взяла на себя труд издания археологи%
ческой карты Крыма. Я указывал на то, что изданные в России карты, какова
карта, приготовленная к Одесскому Съезду 84 года, а также и карта Латыше%
ва, во II томе Корпуса его, основаны не на самостоятельном изучении местно%
стей, а являются лишь повторением (кое в чем улучшенным) прежних карт,
составленных немцами, не бывавшими в Крыму, как Neumann (Skythen und
Hellenen). Это мое предложение Комиссия приняла благосклонно, и в своем
ответе она мне предлагает следующее: «принять на себя труд подготовки
проектируемой Вами археологической карты и составления проекта археоло%
гических разысканий во внутренней части Крымского полуострова».

В этом направлении я пока ничего не сделал кроме того, что пересматри%
ваю некоторые статьи из Записок Одесского общ[ества] Ист[ории] и Древ%
ностей подходящего содержания. Когда я в этом году мечтал заехать в Сим%
ферополь, то моей главной мыслью было узнать, не организовано ли у Вас
что%нибудь по части собрания сведений о достопримечательных в археологи%
ческом отношении местностях, остающихся доселе неизвестными. На Ваши
земские и дворянские собрания съезжаются люди со всех концов полуострова,
и таким образом нетрудно, казалось бы, со стороны утилизовать это для на%
учных целей. Я говорил на сродную тему с одним Вашим крупным помещиком
Счабривцевым, но от него ничего не узнал. — Позвольте просить Вас сооб%
щить мне Ваше мнение насчет целесообразности и осуществимости моей
мысли об издании карты (одной или нескольких, по эпохам исторической жиз%
ни Крыма), а также и о том, есть ли в Вашей Комиссии какие%либо материа%
лы, которыми можно было бы воспользоваться для древнего периода, кото%
рый меня, конечно, прежде всего, интересует. — В надежде, что Вы не отка%
жете ответом, остаюсь искренне уважающий Вас Ю. Кулаковский.

P. S. Прошу Вас при случае передать мой сердечный привет Х. А. Монас%
тырлы» [35].

«19 марта [18]95
Киев.

Многоуважаемый Арсений Иванович!
Давно я не отзывался к Вам, но не было ничего, о чем бы надлежало Вас

уведомить. Комиссия еще не распределяла денег на работы, а потому я и не
знаю, какая сумма будет в нашем с Вами распоряжении. Но вчера я получил
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этом году «Опыта указателя книг и статей, касающихся Крыма и Таврической
губернии вообще» А. И. Маркевича. Получив в дар от А. И. Маркевича эту кни�
гу, Кулаковский писал в Симферополь:

«14 октября 1894 г.
Киев.

Многоуважаемый Арсений Иванович!
Позвольте принести Вам самую сердечную благодарность за полученные

мною Ваши «TAURICA». Эта книжка является теперь для каждого, кто так
или иначе заинтересован в изучении Крыма, вполне необходимым пособием.
Много и очень много труда стоила она Вам, но зато Вы можете иметь удов%
летворение в той благодарности, которую скажет Вам всякий, в чьи руки она
попадет. А таких людей немало, так как Вы захватили не только историю,
но и живую текущую действительность. Вы предлагаете указать пропуски;
на это могу сказать одно: я их не вижу, а только изумляюсь полноте и узнаю
уже о многих своих пропусках благодаря Вашей книге, и если мне теперь
удастся попасть в Одессу, уже не отнесусь так к Библиотеке Одес[ского]
Общ[ества] Ист[ории] и Древн[остей], как делал это прежде, а постара%
юсь по Вашим указаниям ознакомиться со многим. <…>» [32].

В 1894 году Археологическая комиссия вновь организовала археологиче�
скую экспедицию в Крым. Ее руководство было поручено Кулаковскому. Ито�
ги экспедиции освещены в отдельной статье историка, опубликованной в изда�
нии Исторического общества Нестора Летописца [33]. В Керчи раскопки про�
изводились на горе Митридат и на северной окраине города. В округе Керчи
исследования велись на мысе Зюк, вблизи Чокракского озера. Юлиан Андрее�
вич весьма скромно оценивал результаты проведенных им работ. В письме к
своему коллеге по Университету св. Владимира историку�византинисту и сла�
висту Тимофею Дмитриевичу Флоринскому в июне 1894 года Кулаковский кон�
статировал: «Вообще мои раскопки, которые сообразно отпущенным средст�
вам я веду в очень скромных размерах, дали пока самые бедные результаты, —
разумею — непоказные, — хотя для меня лично и для топографии здешних
кладбищ не лишено значения и то, что найдено» [34].

Концом 1894 г. — первой половиной 1895 г. датирована серия писем Кула�
ковского Маркевичу, посвященных организации работ по подготовке «Архео�
логической карты Крыма». Информация, содержащаяся в эпистолярии, проли�
вает свет на неизвестные страницы деятельности краеведов, содержит интерес�
ные характеристики подвижников крымоведения. (Приводим тексты писем
полностью. Комментарии помещены в соответствующих ссылках).

132

Андрей Непомнящий



«14 дек[абря] [18]94
Киев

Многоуважаемый Арсений Иванович!
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой помочь мне советом в вопросе,

который должен быть близок Вашему сердцу. Дело в следующем. — В своем от%
чете о раскопках этого года, который я представил в Комиссию, я позволил се%
бе высказать желание, чтобы Комиссия взяла на себя труд издания археологи%
ческой карты Крыма. Я указывал на то, что изданные в России карты, какова
карта, приготовленная к Одесскому Съезду 84 года, а также и карта Латыше%
ва, во II томе Корпуса его, основаны не на самостоятельном изучении местно%
стей, а являются лишь повторением (кое в чем улучшенным) прежних карт,
составленных немцами, не бывавшими в Крыму, как Neumann (Skythen und
Hellenen). Это мое предложение Комиссия приняла благосклонно, и в своем
ответе она мне предлагает следующее: «принять на себя труд подготовки
проектируемой Вами археологической карты и составления проекта археоло%
гических разысканий во внутренней части Крымского полуострова».

В этом направлении я пока ничего не сделал кроме того, что пересматри%
ваю некоторые статьи из Записок Одесского общ[ества] Ист[ории] и Древ%
ностей подходящего содержания. Когда я в этом году мечтал заехать в Сим%
ферополь, то моей главной мыслью было узнать, не организовано ли у Вас
что%нибудь по части собрания сведений о достопримечательных в археологи%
ческом отношении местностях, остающихся доселе неизвестными. На Ваши
земские и дворянские собрания съезжаются люди со всех концов полуострова,
и таким образом нетрудно, казалось бы, со стороны утилизовать это для на%
учных целей. Я говорил на сродную тему с одним Вашим крупным помещиком
Счабривцевым, но от него ничего не узнал. — Позвольте просить Вас сооб%
щить мне Ваше мнение насчет целесообразности и осуществимости моей
мысли об издании карты (одной или нескольких, по эпохам исторической жиз%
ни Крыма), а также и о том, есть ли в Вашей Комиссии какие%либо материа%
лы, которыми можно было бы воспользоваться для древнего периода, кото%
рый меня, конечно, прежде всего, интересует. — В надежде, что Вы не отка%
жете ответом, остаюсь искренне уважающий Вас Ю. Кулаковский.

P. S. Прошу Вас при случае передать мой сердечный привет Х. А. Монас%
тырлы» [35].

«19 марта [18]95
Киев.

Многоуважаемый Арсений Иванович!
Давно я не отзывался к Вам, но не было ничего, о чем бы надлежало Вас

уведомить. Комиссия еще не распределяла денег на работы, а потому я и не
знаю, какая сумма будет в нашем с Вами распоряжении. Но вчера я получил

133

Из истории подготовки «Археологической карты Крыма»

этом году «Опыта указателя книг и статей, касающихся Крыма и Таврической
губернии вообще» А. И. Маркевича. Получив в дар от А. И. Маркевича эту кни�
гу, Кулаковский писал в Симферополь:

«14 октября 1894 г.
Киев.

Многоуважаемый Арсений Иванович!
Позвольте принести Вам самую сердечную благодарность за полученные

мною Ваши «TAURICA». Эта книжка является теперь для каждого, кто так
или иначе заинтересован в изучении Крыма, вполне необходимым пособием.
Много и очень много труда стоила она Вам, но зато Вы можете иметь удов%
летворение в той благодарности, которую скажет Вам всякий, в чьи руки она
попадет. А таких людей немало, так как Вы захватили не только историю,
но и живую текущую действительность. Вы предлагаете указать пропуски;
на это могу сказать одно: я их не вижу, а только изумляюсь полноте и узнаю
уже о многих своих пропусках благодаря Вашей книге, и если мне теперь
удастся попасть в Одессу, уже не отнесусь так к Библиотеке Одес[ского]
Общ[ества] Ист[ории] и Древн[остей], как делал это прежде, а постара%
юсь по Вашим указаниям ознакомиться со многим. <…>» [32].

В 1894 году Археологическая комиссия вновь организовала археологиче�
скую экспедицию в Крым. Ее руководство было поручено Кулаковскому. Ито�
ги экспедиции освещены в отдельной статье историка, опубликованной в изда�
нии Исторического общества Нестора Летописца [33]. В Керчи раскопки про�
изводились на горе Митридат и на северной окраине города. В округе Керчи
исследования велись на мысе Зюк, вблизи Чокракского озера. Юлиан Андрее�
вич весьма скромно оценивал результаты проведенных им работ. В письме к
своему коллеге по Университету св. Владимира историку�византинисту и сла�
висту Тимофею Дмитриевичу Флоринскому в июне 1894 года Кулаковский кон�
статировал: «Вообще мои раскопки, которые сообразно отпущенным средст�
вам я веду в очень скромных размерах, дали пока самые бедные результаты, —
разумею — непоказные, — хотя для меня лично и для топографии здешних
кладбищ не лишено значения и то, что найдено» [34].

Концом 1894 г. — первой половиной 1895 г. датирована серия писем Кула�
ковского Маркевичу, посвященных организации работ по подготовке «Архео�
логической карты Крыма». Информация, содержащаяся в эпистолярии, проли�
вает свет на неизвестные страницы деятельности краеведов, содержит интерес�
ные характеристики подвижников крымоведения. (Приводим тексты писем
полностью. Комментарии помещены в соответствующих ссылках).

132

Андрей Непомнящий



находится статистический материал по курганам степного Крыма (Анто%
нович говорил мне [, что] в Статист[ических] Комитетах такие данные
есть и, сколько он знает по опыту, хорошего качества) и Вы располагаете
свободным временем, чтобы свести его, то этим значительно облегчаются
наши будущие экскурсии. Материалы, которые есть в Зап[исках] Од[есско%
го] Общ[ества истории и древностей] и Ваших Известиях я пересмотрел и
сделал из него выписки. Будьте так добры, сообщите мне, есть ли у Вас в
Симферополе Dubois, Pallas и Кеппен, а также имеется ли карта Кеппена?

Преданный Вам Ю. Кулаковский
14 апреля [18]95
Киев» [37].

«19 апреля [18]95
Киев

Многоуважаемый Арсений Иванович!
Спешу поделиться с Вами известием, которое сообщил мне Веселовский,

а именно: Комиссия уже назначила деньги на нашу с Вами работу, причем, по%
видимому, Вы будете иметь особый, лично Вам назначенный аванс. Итак, де%
ло, слава Богу, обеспечено. Делясь с Вами этим равно нам обоим приятным
сведением, хочу Вас спросить, во%первых, о том, когда кончаются у Вас экза%
мены и с какого дня Вы будете свободны. Это мне нужно знать для своих со%
ображений о том, как распределить предстоящие вакации. Я надеюсь, что бу%
ду уже свободен 1 июня, но, быть может, мне и нельзя и не к чему будет тот%
час же приехать в Симферополь, так как есть у меня забота и в Керчи (хрис%
тианская катакомба, найденная там в марте месяце). Я не знаю, там ли Дум%
берг теперь, но, вероятно, он будет там в начале июня. Мне и приходит те%
перь на мысль, не лучше ли сначала побывать мне в Керчи, снять кальки с хри%
стианских надписей, столковаться с Думбергом о том, что и как надо сде%
лать по отношению к восточной окраине Крыма, а потом явиться к Вам. Ес%
ли Вы не будете свободны раньше 15 июня, то и мне, пожалуй, трудно будет
что%нибудь предпринять в Ваших интересах раньше этого времени.

Второй мой вопрос касается вот чего. Лично я мало знаю Ящуржинского,
хотя мы с ним и встречались. Я слышал часто, что он очень живой, энергич%
ный и предприимчивый человек. Как Вы думаете насчет того, чтобы привлечь
его к нашему делу? Если Вы считаете это полезным, то не возьметесь ли на%
писать ему, чтобы узнать, какие его планы на предстоящее лето, и не найдет
ли он для себя интересным быть нашим сотрудником? Если да, то пусть бы
он отозвался ко мне и тогда мы спишемся заранее. Но, во всяком случае, став%
лю вопрос о нем на Ваше усмотрение, так как Вы его бывший сослуживец и,
значит, знаете его и можете судить о том, насколько желательно его учас%
тие. — Еще один вопрос: есть ли в Вашей библиотеке Сумароков «Досуги
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письмо от Веселовского с некоторыми сведениями, которыми и хочу немед%
ленно поделиться с Вами. Когда я был в Петербурге, то говорил в Комиссии,
что составление Археологической карты Крыма возможно не иначе, как при
Вашем участии и содействии (и Думберга — для восточной части полуостро%
ва). Я говорил, что необходимо предоставить Вам, как и мне, определенный
кредит на предстоящее лето. Теперь Веселовский пишет, что Комиссия пред%
полагает выдать кредит на мое имя, чтобы я потом от себя передал Вам
столько, сколько будет нужно. (Сколько они предполагают ассигновать, он
не пишет.) Позвольте надеяться, что для Вас это без разницы, так как в
этом деле мы теснейшие союзники. Вероятно, много экскурсий нам придется
сделать вместе, значит и расходы будут общие; а когда придется действо%
вать раздельно, то будем сообща расходовать наш кредит. — Далее, Веселов%
ский пишет, что Главный Штаб доставил карты Крыма (по моей инициати%
ве Комиссия просила у Штаба карту самого большого масштаба, в ней чуть
ли не сто листов) и спрашивает, куда направить эту карту. Я предполагал,
что ее следует направить к Вам, в Вашу Комиссию, где, вероятно, найдется
ей место полежать до времени, когда мы с Вами станем наносить на нее име%
ющиеся данные и проверять в экскурсиях. В настоящее время я по мере воз%
можностей стараюсь полнее войти в археологию и историю Крыма и делаю
разные выписки по имеющейся здесь литературе, которая, впрочем, далеко у
нас в библиотеке не полна. Конечно, мое внимание обращено, прежде всего, на
сведения о греческих городах и находках той эпохи. Вы, как вижу по Вашим
статьям в Известиях, знаете и татарский период.

Итак, в твердой надежде на Ваше сотрудничество на все лето, крепко
жму Вашу руку. Ваш Юлиан Кулаковский» [36].

«Многоуважаемый Арсений Иванович!
Спешу отозваться на Ваше письмо, чтобы разъяснить Ваше недоумение

насчет отсутствия инструкции. Если кто в этом виноват, то один лишь я.
Но сознаюсь, я знаю, что нам и не нужно, да и не от кого получать инструк%
цию. Я предполагал и даже собирался предоставить в Комиссию официальное
изложение того, что и как я бы считал нужным сделать, но я этого до сих пор
не исполнил. А в Комиссии заняты были, по всей вероятности, все эти меся%
цы предстоявшей выставкой для Царя и разными текущими делами, и от ме%
ня ничего не потребовали. Я старался познакомиться с системой знаков, как
она установлена на западных археологических конгрессах, усиленно читаю,
что могу достать по истории и археологии Крыма и делаю разного рода от%
метки. Представляю я себе дело так: если мы с Вами обойдем в этом году Ев%
паторийский уезд и часть горного Крыма и нанесем данные этих мест на кар%
ту, то этого на первое лето будет вполне достаточно. Если в Ваших руках
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кальных археологических памятников этого района. Знакомя читателей с об�
наруженными им палеографическими находками, он сетовал, что «памятники
древней славы и величия города находятся в настоящее время в самом жалком
состоянии» [41].

Представляют несомненный интерес выявленные рукописи записок Юли�
ана Андреевича (большая часть записей — черновые) о ходе его археологичес�
ких исследований в различных районах Крыма (не датированы) [42]. Их можно
рассматривать как отдельные крымоведческие работы ученого.

Во время своих исследований в Крыму Юлиан Андреевич активно сотруд�
ничал с ведущим местным краеведческим центром — Таврической ученой ар�
хивной комиссией, в которой видел «единственный центр, куда могли бы сте�
каться разного рода важные сведения, которые ускользают от наезжающих на
время в Крым исследователей» [43]. Хотя в «Известиях» и в протоколах заседа�
ний Комиссии не выявлены его публикации и сообщения, свидетельством непо�
средственных контактов Кулаковского с крымскими краеведами являются сде�
ланные ими обзоры результатов раскопок киевского археолога. (Например, до�
клад А. О. Кашпара «О раскопке курганов в деревне Тавель Симферопольского
уезда, произведенных Кулаковским» на заседании ТУАК 8 октября 1897 г.).

Продолжение сюжета о подготовке «Археологической карты Крыма» со�
держится в двух письмах Маркевича Кулаковскому, выявленных в личном ар�
хивном фонде Ю. А. Кулаковского, отложившемся в Центральном государст�
венном историческом архиве Украины в Киеве, датированных тремя годами
позже. Так, 17 марта 1898 г. Арсений Иванович Маркевич согласовывал с киев�
ским коллегой план работ по сбору материалов для карты на летний период
[44], а 22 сентября 1898 г. Арсений Иванович отчитывался об «исполнении по�
ручений» по сбору материалов для карты, которые были сделаны им после отъ�
езда Кулаковского из Крыма в конце лета 1898 г. [45].

На этом обрывается сохранившаяся переписка Маркевича с Кулаковским.
В письмах А. И. Маркевича к другим крымоведам этот вопрос не поднимался.

Судьба проекта издания «Археологической карты Крыма» сложилась пе�
чально. Несмотря на то, что проект поддерживали Академия наук и Археоло�
гическая комиссия, финансирование было даже не недостаточное, а остаточ�
ное [46]. Маркевич и Кулаковский проделали значительную работу по подго�
товке столь нужного в крымоведении справочно�энциклопедического издания
о крымских древностях. Были обследованы районы от Симферополя до моря,
к западу, и до начала горных долин, к югу и востоку. Интерес вызывали не
только остатки археологических сооружений различных эпох, но и сохранив�
шиеся в среде местного населения исторические сведения. Особенно детально
были исследованы остатки храмов с надписями XIV–XVI вв. в селениях Шуры
и Лаки, о которых до этого не было упоминаний в специальной литературе.
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Крымского Судьи»? В нашей библиотеке нет этого сочинения; я его знаю по
Керчи, но теперь чувствую сильно отсутствие его под руками.

Крепко жму Вашу руку.
Ваш Ю. Кулаковский» [38].

«Многоуважаемый Арсений Иванович!
В ответ на Ваше письмо от 23 апреля прежде всего хочу сказать, что бу%

ду чрезвычайно рад участию в нашем деле Ф. Ф. Лашкова. По многим его тру%
дам я знаю его имя, но лично встречаться не приходилось. На Одесском съез%
де я был новичком, а в Моск[овском] 90 года почти не участвовал. Работы Ф.
Ф. Лашкова в Ваших Известиях указывают, что он хорошо знает татарскую
историю Крыма, которой я не знаю вовсе, так что и в этом отношении он до%
рогой помощник, не говоря уже о близком и непосредственном его знакомстве
с местностью. — Бумаги от Комиссии об открытии кредита на наше дело я
еще не получал, но раз Вы получили уже формальное приглашение участвовать
в этой работе, то, значит, там дело уже оформлено. Что касается до карты,
присланной Вам, то это должна быть карта Крыма наибольшего масштаба,
верста в дюйме. Я предполагал, что работать с такой картой удобнее всего,
хотя для издания придется перевести наши значки на меньшую в несколько
раз. Я этой карты не видел, при мне лишь Комиссия попросила ее из Штаба. Я
бы думал, что не только бы не мешало раскупорить посылку, но даже и вы%
брать листы хотя бы того же Евпаторийского уезда (пока одного) и накле%
ить по четыре (если это не слишком много) на полотно (при этом можно и
разрезать листы, если это удобнее для укладки). Вероятно, в Симферополе
есть переплетчики, которые умеют обращаться с наклейкой карты. Как мы
разделим работу, с чего начнем, это обсудим, когда свидимся. Я предположил
Евп[аторийский] уезд для начала, потому что он менее других привлекал вни%
мание и представляется наименее интересным по климатическим условиям
для экскурсий. Перебраться потом в горы будет приятным отдыхом.

Крепко жму Вашу руку. Преданный Вам Ю. Кулаковский.
1 мая [18]95. Киев» [39].

Летом 1897 г. Кулаковский занимался археологическими исследованиями
в Старом Крыму. Их результаты были отражены сразу же в нескольких публи�
кациях. На страницах «Записок» Русского археологического общества он по�
местил статью «Новые данные по истории Старого Крыма», в которой охарак�
теризованы обследованные им археологические памятники и сделана попытка
воссоздать историю города [40]. На страницах «Чтений» Исторического обще�
ства Нестора Летописца в отчете о своей научной командировке в Старый
Крым Юлиан Андреевич буддировал вопрос о необходимости сохранения уни�
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кальных археологических памятников этого района. Знакомя читателей с об�
наруженными им палеографическими находками, он сетовал, что «памятники
древней славы и величия города находятся в настоящее время в самом жалком
состоянии» [41].
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каться разного рода важные сведения, которые ускользают от наезжающих на
время в Крым исследователей» [43]. Хотя в «Известиях» и в протоколах заседа�
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хивном фонде Ю. А. Кулаковского, отложившемся в Центральном государст�
венном историческом архиве Украины в Киеве, датированных тремя годами
позже. Так, 17 марта 1898 г. Арсений Иванович Маркевич согласовывал с киев�
ским коллегой план работ по сбору материалов для карты на летний период
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На этом обрывается сохранившаяся переписка Маркевича с Кулаковским.
В письмах А. И. Маркевича к другим крымоведам этот вопрос не поднимался.

Судьба проекта издания «Археологической карты Крыма» сложилась пе�
чально. Несмотря на то, что проект поддерживали Академия наук и Археоло�
гическая комиссия, финансирование было даже не недостаточное, а остаточ�
ное [46]. Маркевич и Кулаковский проделали значительную работу по подго�
товке столь нужного в крымоведении справочно�энциклопедического издания
о крымских древностях. Были обследованы районы от Симферополя до моря,
к западу, и до начала горных долин, к югу и востоку. Интерес вызывали не
только остатки археологических сооружений различных эпох, но и сохранив�
шиеся в среде местного населения исторические сведения. Особенно детально
были исследованы остатки храмов с надписями XIV–XVI вв. в селениях Шуры
и Лаки, о которых до этого не было упоминаний в специальной литературе.
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Осмотрены были «пещерные» города и монастыри Таврики. Исследования бы�
ли продолжены в 1897 г., когда Кулаковский продолжал собирать материалы
вблизи Карасубазара и Симферополя. В 1898 г. ученый посетил Старый Крым,
Коктебель, Топлы, Коккоз, Отузы и другие места восточного Крыма. Таким
образом, «Археологическая карта Крыма» была совместно подготовлена Ку�
лаковским и Маркевичем, но не была издана. Выявить ее (в виде карты) в архив�
ных фондах не удалось. Однако сохранилась рукопись, «Объяснительная за�
писка к Археологической карте Крыма» (не датирована), подготовленная Ку�
лаковским, где представлена общая характеристика археологических эпох и
описание выявленных памятников [47]. Неизвестные до сих пор материалы,
подготовленные Маркевичем для «Археологической карты Крыма» выявлены в
его личном фонде. Это собрание справочно�библиографических карточек (218
штук), построенное по алфавитно�географическому принципу [48]. После ука�
зания конкретного памятника либо топонима содержится информация по ис�
тории его исследования (времени раскопок, кто изучал).

Недостаточное финансирование при проведении работ, а впоследствии —
смерть Ю. А. Кулаковского (21 февраля 1919 г.), изменение государственного
строя в стране и нивелирование культурных приоритетов свели на нет старания
Кулаковского и Маркевича по созданию «Археологической карты Крыма».
Хотя известна попытка издания подобной карты (1935 г.) [49] Н. Л. Эрнстом, ее
легенда (справочный аппарат) не могут сравниться с масштабной задумкой
(практически уже реализованной) Кулаковским и Маркевичем. Сохранившие�
ся в личных архивных фондах этих подвижников крымоведения неопублико�
ванные материалы к «Археологической карте» представляют несомненный на�
учный интерес и нуждаются в издании с соответствующим нынешнему состоя�
нию науки комментированием.
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образом, «Археологическая карта Крыма» была совместно подготовлена Ку�
лаковским и Маркевичем, но не была издана. Выявить ее (в виде карты) в архив�
ных фондах не удалось. Однако сохранилась рукопись, «Объяснительная за�
писка к Археологической карте Крыма» (не датирована), подготовленная Ку�
лаковским, где представлена общая характеристика археологических эпох и
описание выявленных памятников [47]. Неизвестные до сих пор материалы,
подготовленные Маркевичем для «Археологической карты Крыма» выявлены в
его личном фонде. Это собрание справочно�библиографических карточек (218
штук), построенное по алфавитно�географическому принципу [48]. После ука�
зания конкретного памятника либо топонима содержится информация по ис�
тории его исследования (времени раскопок, кто изучал).

Недостаточное финансирование при проведении работ, а впоследствии —
смерть Ю. А. Кулаковского (21 февраля 1919 г.), изменение государственного
строя в стране и нивелирование культурных приоритетов свели на нет старания
Кулаковского и Маркевича по созданию «Археологической карты Крыма».
Хотя известна попытка издания подобной карты (1935 г.) [49] Н. Л. Эрнстом, ее
легенда (справочный аппарат) не могут сравниться с масштабной задумкой
(практически уже реализованной) Кулаковским и Маркевичем. Сохранившие�
ся в личных архивных фондах этих подвижников крымоведения неопублико�
ванные материалы к «Археологической карте» представляют несомненный на�
учный интерес и нуждаются в издании с соответствующим нынешнему состоя�
нию науки комментированием.
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сии с 17 апреля 1899 г., действительный член Одесского общества истории и древностей с 2

мая 1894 г. См. о нем: Непомнящий А. А. Музейное дело в Крыму и его старатели… — С. 150�

171; Nepomnjaštši A. Karl Dumbergi Krimmi teekonnad // Krimmi kogumik II: Konverentsi

«Eestlased XIX–XXI sajandil Krimmis» ettekanded. — Tallinn; Tartu, 2005. — L. 186–203.

37. Там же, л. 11–12.

38. Там же, л. 13–14. В письме речь идет об информации, полученной от археолога,

востоковеда Николая Ивановича Веселовского (1848–1918). См. о нем: Непомнящий
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Наличие архитектурных объектов, составляющих архитектурную форму
университетского центра, в полной мере зависит от стадии развития той или
иной области науки, которую преподают в университете. Количество и качест�
во дисциплин на протяжении XIX–XX вв. менялось значительно, и в этой свя�
зи в исторической науке принято классифицировать этапы развития универси�
тетов в зависимости от действия уставов соответственно 1804 г., 1835 г., 1863 г.,
1884 г. [5, с. 789; 1, с. 14], и хотя этапы эти более характеризуются изменения�
ми государственными, чем развитием самой науки, тем не менее, общественно�
политические факторы имеют основополагающее влияние на культурно�про�
светительскую жизнь страны, города, университета.

Организация в начале XIX в. университетов на Украине происходила с до�
статочными трудностями, что соответствовало тому положению, которое за�
нимали украинские земли и в государстве российском, и в Австро�Венгерской
империи. Российские университеты, в отличие от европейских, изначально ба�
зирующихся на основе автономии и в дальнейшем поддержанной Магдебург�
ским правом городов, не имели корней в прошлом, а были плодом либеральной
политики Александра І и созданного в 1802 г. Министерства народного просве�
щения. Императорский Харьковский университет, инициированный предста�
вителем местного дворянства, секретарем Главного управления училищ в ми�
нистерстве народного просвещения В. Н. Каразиным, в 1804 г. получил учреди�
тельную грамоту и обширный участок земли в центральной части Харькова в
дар от города. Это был второй после Московского (1755 г.) университет в Рос�
сийском государстве и возник он на подготовленной почве � Харьковский кол�
легиум (создан в 1722 г. в Белгороде епископом Епифанием Тихорским и пере�
веден в Харьков в 1727 г.) был лучшим высшим учебным заведением Слобод�
ской Украины на протяжении всего XVIII в.

В подготовительный период учреждения в Харькове университета В. Н.
Каразиным для разработки проекта зданий на университетских землях в
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47. ЦГИАУК, ф. 264, оп. 1, д. 18, л. 1–71.

48. ИИМК РАН РА, ф. 32, оп. 1, д. 51–54, л. 1–218.

49. Эрнст Н. Л. Карта историко�археологических памятников Южного берега Крыма

// Социалистическая реконструкция Южного берега Крыма: М�лы районной планиров�

ки ЮБК / Комитет по планированию Южного берега Крыма СНК Крымской АССР. —

Симферополь, 1935. — С. 440.
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