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Постановка проблемы исследования. Роль Таврического общества истории, археологии и этнографии в истории 
нашей культуры довольно велика в основном благодаря самоотверженной деятельности ее председателя – 
А. И. Маркевича. Его публикации приобрели известность среди научных организаций не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Труды и публикации общества представляют своеобразную энциклопедию по истории и культуре Крыма, 
которая еще долго будет служить путеводной нитью для всех исследователей края. 

В настоящее время мы часто встречаемся с уничтожением памятников истории и культуры Крыма. Очень много их 
исчезло безвозвратно. Изучая деятельность Таврического общества истории, археологии и этнографии, мы узнаем 
историю своего государства, необходимую нам для построения действительно многонационального, демократического 
государства Украина. 

Автономная Республика Крым создала Государственный комитет по охране и использованию памятников истории 
и культуры. Хочется верить, что большинство памятников Крыма будет сохранено для науки и будущих поколений. 

Цель статьи заключается в рассмотрение деятельности Таврического общества истории, археологии и этнографии 
под руководством А. И. Маркевича. 

Изложение основного материала. На заседании ТУАК 25 марта 1923 г. было принято решение о ее 
преобразовании в Таврическое общество истории, археологии и этнографии. В октябре 1923 г. был разработан и 
учрежден его устав. К концу 1927 г. в Обществе состоял 191 член. Живое участие в его работе принимали видные 
деятели науки и культуры Д. Айналов, О. Акчокраклы, У. Боданинский, Г. Вернадский, Н. Гудзий, И. Крачковский, 
Е. Петухов, В. Филоненко, Ф. Шмит. Председателем ТОИАЭ до 1930 г. оставался Арсений Маркевич, 3 апреля 1930 г. 
им стал историк и археолог Николай Эрнст. Общество владело небольшой коллекцией документов, которая позже была 
передана в Крымский Центральный архив [5]. 

Помимо исторического архива, у ТУАК-ТОИАЭ имелся свой делопроизводственный архив. Основная его часть 
включает списки членов, переписку, заполненные анкеты по учету памятников древности в Крыму, отчеты за 1920–
1927 гг., отличающиеся от изданий большей полнотой, рукописи некоторых опубликованных и неопубликованных 
работ, все 130 неопубликованных рукописных и машинописных протоколов заседаний членов Комиссии (Общества), 
которые состоялись за период с 17 января 1920 г. по 15 января 1931 г. насчитывает 106 дел и хранится в фондах 
Крымского краеведческого музея [3]. 

На протяжении 1923–1927 гг. состоялось 49 заседаний членов ТОИАЭ, на которых было сделано около 100 
сообщений. После выхода в 1920 г. последнего, 57 выпуска «ИТУАК», у Комиссии накопилось материала примерно на 
пять томов «Известий». ТОИАЭ начало издавать свои труды лишь в 1927 г. 

«Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии» явились изданием, фактически 
продолжившим «ИТУАК», о чем свидетельствует двойная нумерация выпусков «ИТОИАЭ»: первая цифра указывает на 
номер выпуска собственно «ИТОИАЭ», вторая, заключенная в скобки, – на номер выпуска «Известий» ТУАК-ТОИАЭ 
со времени начала их печатания в 1887 г. Том 1 (58) «ИТОИАЭ» вышел в 1927 г. Он был издан по случаю 40-летия 
существования общества и посвящался Арсению Маркевичу в связи с 50-летием его научной деятельности и 70-летием 
со дня рождения. В 1928–1929 гг. Были выпущены номера 2 (59) и 3 (60). Том 4 (61) и последний, посвященный 10-
летию власти Советов в Крыму, был подготовлен в 1930 г., а вышел из печати в 1931 г. Первые три тома 
редактировались Н. Эрнстом, четвертый – редколлегией в составе Л. Невского, Н. Эрнста, О. Акчокраклы. «ИТОИАЭ» 
издавались небольшим тиражом в 600 экземпляров [2]. 

Тематика статей и публикаций «ИТОАЭ» носила тот же историко-краеведческий характер, что и тематика 
«ИТУАК». Их значительное количество касалось вопросов искусствоведения, литературоведения, этнографии. 
Большинство статей в номер 4 (61) «ИТОИАЭ» уже имели достаточно ярко выраженную политическую окраску и были 
посвящены событиям революции и гражданской войны в Крыму, истории музейного дела и охраны памятников 
культуры Тавриды за первые десять лет Советской власти [4]. 

По мнению С. Филимонова, в работе ТУАК-ТОИАЭ советского периода особого внимания заслуживает 
деятельность, связанная с разработкой вопросов источниковедения и других специальных исторических дисциплин. 
Главным объектом охраны, собирания и изучения оставались письменные источники. 

Значительное место в деятельности ТУАК-ТОИАЭ советского периода занимала археографическая деятельность. 
Члены ТУАК-ТОИАЭ занимались розыском и публикацией летописных и мемуарных источников по истории Крыма, 
изданием малоизвестных или совершенно неизвестных текстов, их объяснением и комментированием. Рукописи 
некоторых из подготовленных Комиссией к изданию ценных малоизвестных источников по истории Крыма хранятся в 
Крымском краеведческом музее. Уже в начале 1918 г. существовала развернутая программа издания записок 
иностранцев о Крыме, начиная с писателей древности и заканчивая первой половиной ХІХ века [5]. 

Академик И. Крачковский назвал «Известия» ТУАК-ТОИАЭ «своеобразной энциклопедией по истории и культуре 
Крыма, которая долго еще будет служить путеводной нитью для всех исследователей Крыма». В статье Арсения 
Маркевича «Краткий очерк деятельности Таврической ученой архивной комиссии и Общества истории, археологии и 
этнографии за 1887–1927 гг.», помещенной в номере 2 (59) «ИТОИАЭ», дан перечень докладов и статей членов ТУАК-
ТОИАЭ за период 1920–1927 гг. 

В отчетном 1926 г. Общество продолжало свою научную работу по изучению истории, древностей и народного 
быта Крыма. А. Маркевич в «Отчете о деятельности Таврического Общества Истории, Археологии и Этнографии за 
1926 г.» отмечает, что в порядке научно-исследовательской работы, в отчетном году состоялось 18 заседаний, на 
которых 16 членами Общества сделано 29 докладов. Большинство докладов было посвящено изучению Крыма в его 
истории, археологии и этнографии. На заседаниях присутствовало большинство членов Общества, примерно 25 и 
граждане, не состоящие членами Общества, главным образом педагоги и учащиеся [1]. 

Члены Общества вели за отчетный год усиленную краеведческую работу по изучению прошлого Крыма и быта его 
населения. Председатель Общества, Арсений Маркевич, а также ряд ее членов занимались изучением крымских 
архивов. Секретарь Общества Н. Эрнст и его члены – профессора П. Голландский, К. Гриневич, Ю. Марти, Г. Бонч-
Осмоловский, А. Башкиров, И. Бороздин, Н. Репников, С. Забнин вели полевую археологическую работу (раскопки и 



разведки в Крыму в области палеолита, микролита, бронзового века, античных, скифских, ранневизантийских 
древностей и памятников древнейшей татарской культуры). Члены Общества О. Акчокраклы и У. Боданинский и 
товарищ Председателя Общества профессор В. Филоненко занимались исследованием татарского народного быта. 
Члены Общества С. Усов, Б. Вологдин и А. Маркевич вели исследования в области статистики населения Крыма, 
подготавливая разработку Всесоюзной переписи 1926 г. 

Общество ограничивалось устными докладами, не имея возможности напечатать их из-за отсутствия средств. 
Общество тесно контактировало с учреждениями, руководящими краеведческой работой – с Академией Наук СССР, 
Академией Истории Материальной Культуры, с Главнаукой РСФСР (под руководством и в ведении которой Общество 
состоит и от которой получает субсидию) и с Центральным Бюро Краеведения. Общество было одним из инициаторов 
созыва Конференции Археологов СССР в Керчи в сентябре 1926 г. по случаю столетия Керченского Музея Древностей. 
Общество принимало непосредственное участие в подготовке и проведении этой конференции и командировало на нее 8 
своих делегатов, причем ряд их состоял в Президиуме Конференции, а среди участников Конференции – 40 состоят 
членами Общества [6]. 

Общество поддерживало тесные связи с Крымпединститутом, Крымпланом, Крымстатуправлением, Крымохрисом, 
Центральным Музеем Тавриды, Херсонесским, Керченским, Бахчисарайским, Евпаторийским музеями, Крымским 
Обществом Естествоиспытателей, Обществом по Изучению Крыма, с преподавателями-обществоведами местных школ 
2 ступени. 

Личный состав Общества за 1926 г. был следующий: Президиум состоял из Председателя – профессора 
А. Маркевича, Товарища Председателя – профессора В. Филоненко, Секретаря – Н. Эрнста, Казначея – О. Акчокраклы, 
Библиотекаря – П. Никольского. Число почетных членов Общества к 1 января 1926 и 1927 гг. было 13. Число 
действительных членов местных было 68, избрано за отчетный год новых – 2, выбыло по случаю смерти – 2. 
Действительных членов иногородних было 81, избрано новых – 9. Заседаний Президиума, посвященных текущим делам 
Общества, было за отчетный год 7 [4]. 

Библиотека Общества продолжала пополняться книгами путем получения изданий научных учреждений в порядке 
бесплатного обмена. В отчетном году Общество на основании соответствующих декретов передало из своей библиотеки 
в Крымцентрархив многочисленные, собранные Обществом, рукописные и печатные материалы, относящиеся к эпохе 
Революции и гражданской войны в Крыму, а также по требованию Крымцентрархива и другие рукописные материалы 
как татарской, так и русской эпохи истории Крыма. 

В «Отчете о деятельности Таврического Общества Истории, Археологии и Этнографии за 1927 г.» А. Маркевич 
подчеркивал, что «Начало 1927 г. ознаменовалось в работе Общества знаменательной датой – исполнилось 40 лет со дня 
основания предшественницы Общества – Таврической Ученой Архивной Комиссии в 1887 г. Эта дата была отмечена 
Обществом устройством торжественного заседания 6 февраля, на котором Председателем Общества А. И. Маркевичем 
был изложен очерк 40-летней деятельности Комиссии и Общества, а К. Гринвичем сделан доклад о 100-летии раскопок 
Херсонеса. Общество могло с удовлетворением констатировать огромную научную работу, проделанную Таврической 
Ученой Архивной Комиссией в изучении прошлого Крыма, каковую и Общество ныне продолжает в меру своих сил и 
возможностей» [1]. 

В порядке научно-исследовательской работы в 1927 г. состоялось 17 заседаний Общества, на которых 20 членами 
было прочитано 32 научных доклада. Их подавляющее большинство по прежнему было посвящено изучению Крыма в 
его истории, археологии и этнографии. Все доклады вызывали живые прения, приводившие к выяснению новых точек 
зрения и новых данных. 

Общество продолжало иметь оживленные связи с учреждениями, руководящими научной и краеведческой работой: 
с Академией Наук СССР, Академией Истории Материальной Культуры, с Главнаукой РСФСР, Центральным Бюро 
Краеведения. Эта связь и участие Общества в общекраеведческом движении выразилась в участии в ІІІ Всероссийской 
Конференции по краеведению в Москве в декабре 1927 г. [4]. 

В отчетном году Общество по прежнему поддерживало связь с местными краеведческими организациями, 
госорганами, общественными организациями, широкой общественностью. 

Личный состав Общества за 1927 г. был следующим: Президиум остался таким же, как и в 1926 г. Таким же 
осталось число почетных и действительных местных членов, избрано новых 8, выбыл по случаю смерти – 1. 
Действительных иногородних членов было к 1 января 90, избрано новых – 2. «Общество за отчетный год потерпело 
тяжелую утрату за смертью своего сочлена С. А. Усова, ревностного исследователя крымской статистики и экономики в 
историческом аспекте, всегда принимавшего деятельное участие в работах Общества. Его памяти было посвящено 
специальное заседание Общества совместно с другими научными организациями» [1]. Как отмечает А. Маркевич, «В 
течение сорока лет число заседаний Комиссии и сменившего ее Общества Истории, Археологии и Этнографии было 
следующее: с 1887 по 1917 гг. – 222, в период от 1918 до 1923 гг. – 38 и со времени преобразования Комиссии в 
Общество Истории, Археологии и Этнографии, т. е., с 1923 до начала 1927 гг., – 49, всего 309 заседаний. В заседаниях 
Комиссии и Общества за все это время 155 членами их было сделано 468 сообщений, из которых почти все, сделанные 
до прекращения печатания „Известий” Комиссии в 1921 г., были напечатаны в них. Самое малое число заседаний, всего 
2, было в 1921 г., самое большое – 18 в 1926 г.» [1]. Таврическое Общество Истории, Археологии и Этнографии 
„находится в ведении Главнауки и получает от него субсидию, в 1926 и 1927 г. по 240 р. и в настоящем 840 р., которая 
дала ему возможность издать нынешний второй выпуск своих „Известий”. Производить научные экскурсии и раскопки 
Общество не имеет возможности. Несмотря на скудость своих средств, Общество ведет свою работу с энергией и 
бодростью. Оно утешается тем, что изучение прошлого все более и более усиливается, что успехи археологии во всем, 
можно сказать, мире и на всем пространстве государства поразительны, и что наша старая Таврида вызывает все новые 
и новые научные проблемы, открывает новые перспективы в изучении ее прошлого. Краеведческие интересы становятся 
все шире и глубже и в широких кругах населения, и среди учащейся молодежи. 

Выводы. Бережно относясь к науке и Крыму, помня заветы своих предшественников, Таврическое Общество 
истории, археологии и этнографии под руководством А. И. Маркевича вело свою деятельность с надеждой, что его 
работа в будущем облегчит широким кругам населения Крыма познания прошлого своего края, его истории, древностей, 
быта и, может быть, внесет новые страницы в историю и археологию Крыма. 

Резюме. Статья раскрывает деятельность Таврического Общества Истории, Археологии и Этнографии под 
руководством А. И. Маркевича и подчеркивает необходимость ее изучения для организации этой деятельности в 
современных условиях. Ключевые слова: А. И. Маркевич, Крым, история, краеведческая работа. 

Summary. The article reveals the activity of the Tauride Company of History, Archaeology and Ethnography under the 
leadership of A. I. Markevich, and stresses the need to study for the organization of this activity nowadays. Keywords: 
A. I. Markevich, Crimea, history, natural history work. 
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