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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КРЫМА НА 
СТРАНИЦАХ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В 

XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Местная периодическая печать является важным источником 
изучения края - своеобразной летописью общества. Ее возникновение 
было связано с местными культурными и экономическими 
потребностями. Лучшие органы провинциальной печати видели свою 
задачу не только в том, чтобы доносить до читателя информацию из 
центра, но и в изучении местной экономики, истории и культуры. 
Газеты и журналы сохранили множество фактических данных по 
истории края, которые нигде более не зафиксированы. Региональные 
издания являются историографическим источником, т.к. в них 
оігубликовано большое количество исторических статей, документов 
по краеведению, данных о деятельности местных научных обществ 
и отдельных краеведов. Вот почему местная периодика представляет 
собой источник знаний по истории края и одновременно памятник 
истории и культуры'.

Изучение исторического краеведения Крыма XIX - начала XX 
века предполагает всестороннее исследование широкого круга 
разнообразных источников. Невозможно получить достаточно 
полное представление о его развитии без обращения к местной 
периодической печати. Не случайно вопросы истории крымской 
периодической печати и освещения в ней сюжетов, связанных с 
историческим краеведением все более вызываю т интерес у 
исследователей2.

'Зарождение газетной периодики в Крыму связано с губернскими 
ведомостями. Издававшиеся с 1838 года “Таврические губернские 
ведомости” были первым периодическим изданием в Крыму. Газета 
состояла из двух частей: “О ф ициальной”, где помещ алась 
перепечатанная из центральных газет оперативная информация, и 
“Неофициальной”, которая, как правило, включала три отдела : 
местные известия, объявления и материалы по истории, этнографии, 
статистике края. На формирование последней в “Таврических 
губернских ведом остях” оказы вало  влияние колоритное
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историческое прошлое края, ставшего еще с глубокой древности 
своеобразным перекрестком истории различных народов и культур, 
а также этно-сопиальные процессы, происходившие здесь в XIX веке. 
Губернские ведомости на протяж ении почти 40 лет были 
единственным печатным органом в провинции. Не смотря на свой 
официальный характер, газета явилась своеобразной хроникой 
местной жизни. До основания в январе 1887 г. Таврической ученой 
архивной комиссии и начала выпуска сборников ее “Известий ...” 
кры мские краеведы  могли публиковать  свои и стори ко
этнограф ические м атериалы  в основном  на страницах 
периодической печати.

В неофициальной части газеты, объединившей вокруг себя 
лучшие местные краеведческие силы, нашло отражение большое 
количество материалов, связанных с изучением местного края. 
Наличие их определяет значение ведомостей как исторического 
источника3

Д овольно  часто в газете пом ещ ались публикации 
документальных материалов. Редакция, вероятно, учитывала, что 
документы для массового читателя представляют интерес как живые 
свидетели прошлого, сохраняющего колорит своего времени. К тому 
же они не занимали много места на газетной полосе. А иногда просто 
не находилось специалистов которые на высоком профессиональном 
уровне могли бы выявить и осмыслить совокупность источников и 
представить в газете синтетическую научную статью. Так, в 1866- 
1870 г. в отдельных номерах ведомостей печатаются “Материалы 
для истории Тавриды”. Составители подборки особое внимание 
уделили документам, связанным с поездкой в Крым императрицы 
Екатерины II в 1787 году. Были опубликованы относящиеся к этому 
событию распоряжения Правителя области Коховского о подготовке 
дворцов, “встрече и оказании гостепршшства”.4 Публиковались 
также и другие материалы связанные с первыми изменениями, 
принесенными в Крым после присоединения его к России. В 
частности, в 1864-1885 гг. в рубрике “Летопись Крыма” был помещен 
“Х ронологический сборник распоряж ений правительства, 
касающихся Крыма и вообще Таврической губернии”, отражавший 
многогранные преобразования на полуострове.

После учреждения в Крыму Таврической ученой архивной 
комиссии “Таврические губернские ведомости” печатают протоколы 
ее заседаний, которые, как правило, включали в себя научные 
сообщения местных краеведов. Так, например, на протяжении 13
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номеров в марте - мае 1888 г. печатался Протокол заседания 
Таврической Ученой Архивной комиссии от 26 ноября 1887 года. 
При этом были помещены и все выслушанные там сообщения на 
историческую тему. Преподаватель истории Симферопольской 
мужской гимназии Ф.Ф. Дашков поместил в газете несколько 
документальных материалов, выявленных в Симферопольских 
архивах, со своими сопроводительными комментариями. Так, он 
опубликовал " Историческую записку о построении в Херсонесе 
храма Св. Равноапостольного князя Владимира”5. Публикация 
документов и информации о научных сообщениях в ученой архивной 
комиссии играла немаловажную роль в деле развития исторического 
краеведения в регионе в целом. Сохранившиеся в старых газетах 
документальные источники могут служить хорошим подспорьем для 
современного исследователя.

На страницах "Т аврических губернских ведом остей” 
публиковались также разнообразные исследования по истории края. 
Как в свое время верно подм етил Н .Ф . С умцов, наплы в 
исторического и этнографического материала в периодические 
издания происходил по мере того, как появлялись страстные 
любители археологии и этнографии6.

Такие увлеченные краеведы в разное время с энтузиазмом 
работали и в Крыму. В частности, в конце 50-60-х гг. XIX в. 
значительную роль в краеведческом движении в Тавриде играли 
Ф.М. Домбровский и А. Накропин, деятельность которых отразилась 
и на страницах губернской газеты. В последующее время здесь 
сотрудничали А.И. Маркевич. А.Г. Завадовский, Ф.Ф. Дашков и 
другие.

Франц Мартынович Домбровский, работавший редактором 
"Неофициальной части” газеты во 2-ой половине 50-х - до середины 
60-х гг. XIX в. во многом способствовал становлению в ней 
краеведческих традиций. Являясь любителем крымской старины и 
этнографии, он сам опубликовал ряд интересных статей.7

Среди публикаций газеты  по исторической тем атике 
выделяется несколько направлений. Это статьи биографического 
жанра, изложение истории отдельных городов Тавриды, освещение 
истории Крыма с 1783 года, научно-популярные очерки по отдельным 
периодам прошлого края, церковная история.

Значительны й интерес для нынеш них исследователей 
представляют опубликованные в газете некрологи А.Я. Фабра, Х.Х. 
Стевена, А.С. Таранова-Белозерова, П.И. Кеппена8. Значение этих
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заметок определяется тем. что они были написаны современниками, 
которые по-своему видели роль своих соратников в истории 
Тавриды. Здесь можно обнаружить яркие и глубокие характеристики, 
объективные оценки практической деятельности. Конечно, 
необходимо учитывать и понятный налет идеализации, свойственный 
публикациям такого рода.

Помещаемые в газете, в основном также без подписей, статьи 
по истории отдельны х городов К ры м а преследовали 
просветительские цели. Они должны познакомить читателя с 
прошлым края, где русское население стало доминировать лишь с 
недавнего времени. Авторы достоверных с фактологической стороны 
очерков об Евпатории, Симферополе, Феодосии9, описывая историю 
городов, останавливаясь на наиболее ярких моментах их 
исторического прошлого. Написанные с целью дать читателям общее 
представление о месте, где протекает их жизнь, они, хотя и не 
отличались высоким научным уровнем, между тем, стали основой 
для более тщательных изысканий в последу ющие годы.

Особое внимание газета уделяла освещению истории Крыма 
после присоединения его к России. Я вляясь проводником 
правительственной политики и идеологии, губернские ведомости 
постоянно находились в поле зрения Министерства внутренних дел,
III отделения имперской канцелярии, Главного управления цензуры 
М инистерства народного  просвещ ения и гу б ер н ато р о в10. 
Е стественны м было ж елание этих структур представить 
присоединение Крыма к России и его последующую историю как 
явление прогрессивного характера. Вот почему “Таврические 
губернские ведомости” немало места уделили не только публикациям 
документов, но и заметкам историко-статистического характера, 
освещающим данный промежуток времени. Среди них следует 
выделить публикации А.Г. Завадовского, который в ряде номеров 
газеты  в ноябре-декабре 1884 г. поместил "М атериалы  о 
граж данском  благоустройстве в К ры м у” . В них на основе 
докум ентальной  базы  прослеж ивается ф орм ирование 
законодательства в Таврической губернии, в первую очередь по 
вопросу о землепользовании. Автор также показывает, как и из кого 
формировались различны е прослойки местного населения, 
сложившиеся к концу XIX века.

Интересный материал, написанный живым образным языком о 
заселении Крыма русскими колонистами, помещает А.Г. Завадовский 
в статье “К истории о заселении Таврической губернии” 11.
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Вместе с основанными на документах публикациями в 
'Таврических губернских ведомостях" то и дело мелькали заметки 

популяризаторского характера, затрагивающие все периоды истории 
края. Особо здесь необходимо отметить многочисленные сообщения 
любителя крымской старины священника А. Накропина. Так, в 
статьях “Эллины - древние обитатели Таврического полуострова’’. 
“Скифские могилы"12. А. Накропин не только излагает исторические 
факты, но и старается показать причинную обусловленность 
исторического процесса, рассказывает о производимых раскопках и 
находках. Вместе с этим краевед уделяет основное внимание 
церковной истории края, ставшего местом принятия христианства, 
говорит о жизни христиан в Крымском ханстве. Этим вопросам 
посвящены и его статьи “Скала бакчисарайского Успенского скита”, 
"Воспоминание о древних событиях Таврического полуострова”13. 
Несмотря на то, что заметки А. Накропина пестрят фактическим 
вымыслом, легенды в них выступают как исторический источник, 
эти публикации нельзя вычеркнуть из истории местного краеведения.

Губернская газета была изданием более распространенным и 
познакомиться с небезинтересным материалом мог более широкий 
круг читателей. Это служило стимулом для появления на ее страницах 
и других очерков по историко-религиозной тематике, касающихся 
Крыма. Так, архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий 
поместил статью о принятии христианства князем Владимиром |4, 
публиковались и другие материалы.

В 80-х гг. в губернских ведомостях активно сотрудничали 
историки-краеведы Крыма Ф.Ф Пашков и А.И. Маркевич. В газете 
были опубликованы тезисы сообщения Ф.Ф. Лаш кова на VI 
А рхеологическом съезде в Одессе о кры м ско-татарском  
землевладении. Кроме этого Ф.Ф. Л ашков помещает “Исторический 
очерк покорения Крыма", представляю щ ий собой научное 
исследование многовековой борьбы русского государства с 
Крымским ханством . Д етально  описы вает автор  процесс 
присоединения Крыма к России 15. Написанная на базе “Сборников 
русского исторического общества", работ С.М. Соловьева и Ф. 
Хартахая эта малоизвестная статья Ф.Ф. Лашкова представляет 
несомненный интерес.

Объемное литературоведческое исследование опубликовал в 
“Таврических губернских ведомостях" А.И. Маркевич"’. Он собрал 
все данные о пребывании А.С. Пушкина в Крыму, поместил 
многочисленные отрывки из его сочинений о прекрасной Тавриде.
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Особо необходимо отметить публикацию на страницах 
губернских ведомостей Отчетов об экскурсиях Симферопольской 
мужской гимназии. Эти описания поездок в Севастополь и 
Бахчисарай включали в себя сообщения преподавателей гимназии 
по истории, географии, этнографии. Они имели большое значение 
не только в деле развития краеведения, но и систематизации 
исторических и этнографических данных, в чем их заслуга особенно 
велика. Эти же материалы легли в основу изданных в последующем 
отдельных книг.

У читы вая интерес читателей, редакция газеты  всегда 
стремилась помещать статьи по этнографии. Ведь во 2-й половине 
XIX века в Крыму, как и ранее, проживали различные народности. 
Вместе с многочисленными группами украинцев, русских и татар 
здесь встречались поселения армян, немцев, греков, караимов, 
поляков, евреев, цыган и других народов. Наличие разнообразных 
элементов культур у различных народов пробуждало интерес к их 
жизни многих исследователей.

Интересные материалы, связанные с организацией труда и 
праздников у крымскотатарских ремесленников, методах лечения у 
татар , а также их религиозны х верованиях поместил Ф.М . 
Домбровский17. Написанные в научно-популярном стиле статьи 
свидетельствуют о знании автором различных тонкостей традиций 
крымских татар, составляющих особенности их культуры. Обычаям 
татар уделяли внимание и другие авторы. Так, в многоплановой 
статье “К рымско-татарские обы чаи” автор, скрывшийся по 
псевдонимом “Ук.Б” говорит об отношении этого народа к нищим и 
больны м , описы вает наиболее важные кры м ско-татарские 
праздники18. Аналогичные по содержанию статьи помещались 
довольно часто. Как правило, их авторами были люди хорошо 
знакомые с особенностями и тонкостями быта крымских татар. Они, 
наверняка, сами неоднократно принимали участие в описываемых 
ими ритуалах.

В ряде статей  затр аги вал и сь  и вопросы  социально- 
экономической жизни крымскотатарского населения. Связано это 
было с развернувшимся очередным этапом эмиграции крымских 
татар в Турцию. В статье “Несколько слов о повинностях татар, 
живших на владельческих землях в Крыму” неизвестный автор 
говорит об угнетении которому подвергались татары, вынужденные 
жить на помещичьих землях до эмиграции. Поместив свой материал 
под эпиграфом “На безлюдьи и Фома человек”, автор указывает на
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то, что только после выезда большей части татар отношение в ним 
улучшилось, возросли заработки. В статье осуждаются условия, 
приведш ие к эм играции , к о то р ая , как сейчас уже ясно, 
действительно была специфической формой социального протеста.

Материал, связанный с этнической историей крымских армян 
и греков, был помещен в заметке "О выселении армян и греков в 
июне 1778 года из горной и южной частей Крыма”19. Неизвестный 
автор указывает причину выезда: Петербург, желая подчинить себе 
Шагин-гирея, старался поставить его в финансовую зависимость от 
русского двора. А для этог о Румянцев и решил подавить в Крыму те 
отрасли хозяйства, которые давали постоянный доход: кустарное 
производство, садоводство и земледелие, находившиеся в руках 
християан - греков и армян. Эта оригинальная версия противостояла 
господствовавшей во 2-й пол. XIX века точке зрения на выезд греков 
и армян как результат преследования христиан магометанами. До 
сих пор в историографии вопрос о причинах этого явления 
окончательно еще не решен. Н аписанную  чрезвы чайно 
выразительно статью о свадебных обычаях караимов опубликовал 
на страницах ведомостей известный исследователь караимов, 
раввин Соломон Бейм20.

Таким образом. “Таврические губернские ведомости” сыграли 
заметную роль в деле публикации краеведческого материала 
историко-этнографического характера. Краеведческие материалы 
губернских ведомостей могут показаться довольно скудными и 
случайными, если судить о них по отдельным номерам или даже 
годовым комплектам газет, но выбранные и объединенные они 
свидетельствуют о весомом вкладе газеты в изучение края. Это, 
несомненно, способствовало общему развитию краеведения в 
Крыму в ту пору, просвещению широких слоев населения. Как 
закономерно повторяющееся явление можно отметить периоды 
оживления “Таврических губернских ведомостей”, совпадающие с 
увеличением в них количества статей по краеведению или, наоборот 
упадке, отличающегося скудным освещением местной жизни и 
большим числом безличных перепечаток общего плана. Особое 
значение, как нам кажется, здесь имела личность редактора. При 
различных редакторах “Неофициальной части” газета несла на себе 
отпечаток начертанных ими программ. Так, в 60-е гг. много для 
публикации на ее страницах действительно интересных и полезных 
материалов сделали Ф.М. Домбровский и К.В. Ханацкий - секретари 
Таврического статистического комитета. При них на страницах
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газеты наблюдается с одной стороны непреходящий интерес к 
старине, поиск и публикация материалов по статистическому 
описанию Таврической губернии, обилие этнографического 
материала, с другой стороны, активное изучение состояния 
современной жизни. И это при условии, что у газеты не хватало 
сотрудников. Это был период, когда частные издания в Крыму еще 
не развернули свою деятельность и “Таврические губернские 
ведомости” были, по существу, единственным наиболее доступным 
для всей области изданием. К сожалению, с их уходом в газете верх 
взял меркантильный интерес. В 1870-е начале 80-х гг. в ней 
п убли ковали сь, в основном , реклам а, хозяйственны е и 
промышленные известия и объявления. Однако, подъем историко
краеведческого движения в Крыму в 80-е гг. сказался и на 
содержании главной газеты края. С 1 августа 1884 года редакция 
заявила о значительном расширении программы “Неофициальной 
части”, где появился особый “исторический отдел”. Увеличение ее 
объема и количества краеведческих статей свидетельствовало о 
росте значения “Неофициальной части”. В начале XX века вновь 
наступил спад, газета превратилась в бюллютень официальных 
сообщений и рекламы.

Рост культурных запросов городского населения, оживление 
общественно-политической жизни в период буржуазного развития 
страны создавали благоприятные условия для выпуска городских 
периодических изданий. В Канцелярию Таврического губернатора 
ежегодно с нач. 70-х гг. и вплоть до 1917 г. поступали десятки 
прошений об открытии журналов и газет в различных городах 
Крыма. Только в Симферополе в разные годы за период с 1870-х по 
1917 гг. издавалось 36 газет. Конечно, не все городские издания 
имели специальные историко-этнографические разделы, но многие 
уделяли краеведческой тематике серьезное внимание. Среди такого 
рода изданий  вы делялись газеты  “К р ы м ” , “Т ав р и д а” , 
“Тавричанин”, “Салгир”, “Крымский вестник”, “Евпаторийский 
вестник”, “Крымский листок”, “Севастопольский справочный 
листок”, “Переводчик-Терджиман”, “Полицейский листок Керчь- 
Еникальского градоначальства”, “Керчь-Феодосийский курьер”, 
“Русская Ривера” , “Волнорез” и журналы “Радуга”, “Н аш а 
Таврида”, “Таврический народный учитель” и др.21 Редакторами 
большинства из этих изданий были прогрессивные люди своего 
времени, в том числе и видные краеведы Крыма Ф.Н. Андреевский, 
И.М. Гаспринский, И.И. Казас, М.Б.Карский, Д.В. Коломийцев,
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Н. Михно, О.А. Протопопова, В.Г. Пьянков, С.А. Усов, В.В. 
Ш арков и другие.

С реди периодических изданий  своими и сто р и ко 
краеведческими публикациями выделялась севастопольская газета 
"Крымский вестник” (редактор С.М. Спиро). На ее страницах можно 
встретить многочисленные материалы по истории, археологии, 
этнографии Крыма. Здесь же помещались документы, связанные с 
Крымской войной, присоединением Крыма к России, его социально- 
экономическим развитием в первые десятилетие после вхождения в 
состав России. Значение этой газеты как просветительского органа 
в день празднования ее 25-летнего юбилея отметил председатель 
Таврической ученой архивной комиссии А.И.Маркевич, который 
охарактеризовал “Крымский вестник” как “интересный местный 
орган”, своеобразный центр, в котором сотрудничали многие 
краеведы Крыма22. Особо интересные краеведческие материалы 
публиковались также в газете “Таврида”, которую редактировал 
известный краевед и общественный деятель И.И. Казас23.

С траницы  газет и ж урналов изобилую т и сто р и ко 
краеведческими материалами. Их изучение позволяет выявить и 
новые имена краеведов. Ведь далеко не все из них имели возможность 
издавать собственные книги, и газетные публикации являлись для 
них единственным доступным способом обнародовать свои 
исследования.

На страницах газет нашли отражение многие периоды истории 
Крыма. Начальным ее этапам посвящены статьи в “Крымском 
листке” А. Накропина. В очерке “Херсонес”24 он стремился осветить 
историю античной цивилизации в Крыму. Принятию христианства 
и его исторической роли посвящены публикации в “Севастопольском 
справочном листке” и “Крымском вестнике” В. Ястребова и В.В. 
Ш аркова25. К сожалению, эти популярные очерки не лишены ряда 
необоснованных суждений. Историю пещерных городов освещал в 
своих статьях А. Н акропин, использовав отечественную  и 
зарубежную литературу, также местные источники26.

Немало внимания в прессе уделялось и истории Крымского 
ханства, особенно последнему этапу его существования. В довольно 
общ ирных публикациях Н. Ш иряева, М .Б. К арского, А.Г. 
Завадовского, В.В. Шаркова и др., помешались в “Севастопольском 
справочном листке”, “Салгире” краеведы показали попытки хана 
Шагин-Гирея реформировать феодальный Крым по европейскому 
образцу, осветили русско-крымско-турецкие отношения в этот
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период27. К  сожалению, наравне с исторически достоверным 
изложением событий здесь иногда встречаются ошибочные оценки 
прошлого.

В городской печати довольно широко освещалась история 
полуострова конца XVIII - 1 половины XIX века. Пожалуй, наиболее 
фундаментальные статьи на эту тему были опубликованы А. Г. 
Завадовским и В.В. Ш арковым в “Севастопольском справочном 
листке” и “Крымском вестнике” . В “Заметке о Крыме” на основе 
большого количества документов, обильно цитируемых автором, 
Завадовский А.Г. осветил аграрные отношения в Крыму, миграцию 
населения, организацию новых государственных учреждений на 
местах, развитие народного образования. Эта публикация 
отличается высоким научным уровнем и может представлять 
известный интерес и для современных исследователей. В.В. Шарков 
в “Историческом очерке” детально осветил ход событий в Крыму в 
70-х - 90 х гг. XVIII в. и привел “Хронологический список событий 
с древнейших времен до 1865 г.28 На страницах газет много внимания 
уделялось освещению демографических процессов, особенно 
заселению Крыма. В частности, в нескольких номерах “Крымского 
вестника” за 1890 г. были опубликованы содержательные материалы
о заселении Крыма, которые могут быть использованы в качестве 
ценного источника при изучении этого исторического сюжета29.

Газеты Тавриды, в особенности севастопольские, много 
внимания уделяли освещению истории К рымской войны и 
героической обороны Севастополя. Публикации по этой тематике 
можно разделить на несколько групп: описания военных действий; 
статьи-персоналии, посвященные героям обороны; воспоминания 
участников событий; сообщения о юбилеях обороны и увековечении 
памяти ее героев. Так, военные историки М. Парфенов, П.И. 
Беловенец и др. на страницах “Крымского вестника” поместили 
публикации о начальном этапе войньг, высадке неприятельских 
войск, А льм инском  сраж ен и и 30. Н аписанны е на основе 
документальных источников, они содержат достоверное описание 
событий. П амяти руководителей и рядовых обороны  были 
посвящены содержательные очерки П .И. Белавенца в газетах 
“Крым”, “Крымский вестник” и др. изданиях. В них не только 
приводятся биографические данные и даются психологические 
характеристики, но и подробно излагаются эпизоды сражений.

Значительная группа публикаций  бы ла посвящ ена 
воспоминаниям о Крымской войне, оставленным ее участниками:
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солдатами, сестрами милосердия, жителями Севастополя. В газетах 
“С ал ги р ” , ‘‘П олицейский  л и сто к  К ер ч ь-Е н и кал ьск о го  
градоначальства”, “Крымский вестник”, “Крымский листок”, в 
журнале “Прожектор” Г.Д. Щербачев, Н. Диаманди, А.Георгиева, 
Д.М. Михно, М.И. Скаловский публиковали свои воспоминания31. 
Эти мемуары дают возможность лучше представить ход событий, 
они акцентируют внимание на деталях, содержат личностные 
оценки, об о гащ аю т представлен и е о п рош лом  ж ивыми 
зарисовками очевидцев.

В статьях, посвященных очередным ю билеям обороны 
Севастополя, большинство из которых было напечатано в газете 
“Крым”, не только говорилось о перепетиях военных лет, но и 
подробно описывались празднования в различных городах, 
давались справки об открытии монументов, рассказывалось о 
деятельн ости  К ом и тета  по восстан овлен и ю  п ам ятн и ко в  
Севастопольской обороны32.

Н а страницах газет “К ры м ”, “С алгир” , “Полицейский 
листок К ерчь-Е никальского град он ачальства” и др. часто 
помещались очерки, посвященные описанию древних памятников, 
проблемам их охраны и восстановления. М ного внимания 
уделялось и открытию новых монументов, связанных, как правило, 
с Крымской войн ой 33. Эти публикации  нередко являю тся 
единственными историческими свидетельствами об истории 
создания некоторых памятников.

Ряд публикаций в местных периодических изданиях были 
посвящены истории городов Крыма. В “Полицейском листке 
К ерчь-Е никальского  гр ад о н ач ал ьства” местные краеведы  
периодически печатали очерки по истории города. Все их авторы 
скрыты иод псевдонимами. Так, в 1874 г. в нескольких номерах 
газеты помещены краткие достоверные сведения о жизни города 
до 1774 г. и его дальнейшем развитии после присоединения Крыма 
к России. При этом в научный оборот были введены новые 
источники. Преподаватель Керченской гимназии Х.Х. Зенкевич 
опубликовал в августе 1898 г. в “Русском сезонном листке” очерк
о древней истории города на основе описания археологических 
памятников различных эпох34. Наряду с добротными публикациями, 
к сожалению, помещались и статьи, в которых содержалось немало 
ошибок и даже вымыслов35. В местных газетах в разные годы, как 
правило, анонимными авторами были опубликованы краткие 
очерки по истории Ялты, Симферополя, Феодосии, Евпатории36.
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М ногие из них содержат фактические ошибки, схематичны, 
зачастую не лишены идеологических штампов своего времени.

Особую ценность представляют опубликованные в ряде газет 
документальные материалы о прошлом Крыма. В газете ‘"Крымский 
вестник” имелся раздел “Крымская старина” , где постоянно 
помещались документы, освещающие состояние края в различные 
периоды с 1783 г. В частности в шести номерах газет за 1889 г. и в 3- 
х номерах за 1890 г. публиковалась подборка документов, 
составленная членом Таврической ученой архивной комиссии А.К. 
Романюком при разборе архивов Таврического губернского и 
уездных архивов37. Подобные рубрики существовали и в других 
городах. Так, в “К рымском листке” этот отдел назы вался 
“ И сторические м атер и ал ы ” . В газете “С ал ги р ” наиболее 
интересные по мнению редакции источники печатались под 
заголовком  “ Из п рош лого” . А втором подборок архивных 
документов здесь был известный историк Крыма М.Б. Карский. В 
1900 г. он поместил документы о ходатайстве крымских татар о 
получении дворянских званий после присоединения Крыма к 
России38. Более всего исторических материалов было напечатано в 
канун 50-летия героической обороны  Севастополя. Только 
“Крымский вестник” в течение 1903-1904 гг. опубликовал большую 
подборку “Материалы, современные Синопскому бою и обороне 
Севастополя”. Все они были собраны лейтенантом К. Климовым и 
освещали действия моряков. Эти документы дают возможность почти 
по часам проследить действия экипажей каждого судна. И сегодня 
эти публикации являются ценнейшим источником по истории 
Черноморского флота. Несомненный интерес представляют 
опубликованные в различных газетах некрологи и заметки в память
о замечательных людях, оставленные современниками. Так, в 
“Севастопольском справочном листке” существовала специальная 
рубрика “Биографии местных деятелей” . Несколько интересных 
п убликаций  в ней п ринадлеж ат А .Г. Завадовском у39. 
Биографические материалы о П.И. Кёппене, А.Е.Люценко. И.И. 
Казасе и др. в годовщины их смерти помещали "Крымский вест ник”, 
“С евастопольский  справочны й  л и сто к ” , “ Е впаторийские 
новости”40. Редакция “Салгира” в 1899-1900 гг. поместила серию 
очерков о пребывании в Крыму выдающихся деятелей культуры и 
искусства, в том числе А.С. Пушкина, И.К. Айвазовского и друг их.

Важную просветительскую функцию выполняли заметки, в 
которых говорилось об экскурсиях по Крыму, орг анизованных



различными учебными заведениями или музеями. Публикации такого 
рода часто встречаются на страницах журнала "Весна", газет 
"Керчь-Феодосийский курьер", “ Крым". В них в емкой форме 
излагались не только сведения о гимназиях, их руководителях, 
музейных экскурсионных программах, но и передавался ход 
экскурсии, давались сведения из истории, географии, этнографии 
Крыма.

Городские издания дают нам уникальную информацию и о 
состоянии научного изучения истории края в тот период. В них 
публиковались сообщения о научных обществах, кружках, музеях, 
работе статических комитетов41. Эти статьи сегодня являются, 
зачастую, единственными источниками о деятельности этих 
общественных организаций. В них даются сведения о задачах 
создаваемых научных учреждений, составе, принятии новых членов, 
формах и содержании работы.

Как и в "Таврических губернских ведомостях", в городской 
прессе помещались этнографические публикации. Так, газета 
"Крым" опубликовала целый ряд очерков по этнографии народов 
Крыма. Среди них своей обстоятельностью выделялась статья о 
цыганах преподавателя Симферопольской гимназии Н. Святского. 
в которой предпринималась попытка осветить этническую историю 
этого народа. Автор "К.Д." в очерке "Крымские цыгане" основное 
внимание уделил их нравам и обычаям. Симпатией к культуре этого 
народа, пониманием его проблем проникнуты публикации о цыганах 
на страницах "Крымского вестника" и “С алгира”42. Немало 
публикаций было посвящено армянам, евреям, грекам, караимам43, 
ряд очерков посвящался эстонским и немецким колониям в 
Таврической губернии44. Иногда публиковались обзорные статьи 
об обычаях разных народов. В частности, именно таким был очерк 
"К ак встречаю т новый год разны е народности  Т аври ды ” , 
опубликованный 1 января 1897 г. газетой “Крым”.

Из этнографических сюжетов преобладали те, которые 
касались крымских татар. В них освещался весь спектр жизни, 
обычаев, верований этого народа. Как правило, эти публикации 
появлялись в результате путешествий, непосредственного изучения 
жизни татар. Чаще всего подобные статьи можно было встретить в 
журнале “Р адуга” и газетах “ Я лта” . “ Крымский вестник", 
“Салгир”45. 1 Іаиболее интересные из опубликованных материалов 
принадлеж али  зн атокам  кры м скотатарской  жизни Ф .М . 
Домбровскому (“Реван. Крымско-татарский обычай”) и В.Х.
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Кондараки (“Обряды крымских татар” , “Очерки Крыма”)(36), 
которые в течение многих лет специально занимались изучением 
ж изни и ф ольклора этого  н арода. Б ольш ое внимание 
корреспонденты газет уделяли и социальным проблемам крымских 
татар, неразрывно связанным с их эммиграцией и обеспеченностью 
землей. Н а страницах “Крымского вестника” в 1888 г. эти вопросы 
поднимал А.Г. Завадовский. Он проследил, как на протяжении 
полувека происходил процесс обезземеливания татар. Талантливый 
корреспондент, скрывшийся под псевдонимом “Точка”, в обширной 
статье “Безземельные татары”4*’ говорит о появившихся в Крыму в 
XIX в. “новых помещиках” и о той негативной роли, которую они 
сыграли в “странной и ужасно грустной судьбе” этого народа, 
показывает, как шел процесс обнищания татар. К вопросу о 
наделении крымских татар землей, которой они лишились в 
результате политики, проводимой царским правительством, и к 
истории кры м скотатарского землевладения обращ ались на 
страницах “Русской Ривьеры”, “Тавричанина” в нач. XX в. и другие 
авторы47. Серия анонимных очерков о безземельных татарах и 
истории их земельного права появилась на страницах газеты “Крым” 
в 1889 г. В них содержится немало интересных данных об обычаях и 
истории крымских татар. К сожалению, встречались и статьи, в 
которых культура этого народа освещалась с великодержавных 
позиций.

На страницах крымских газет часто помещались публикации
об эмиграции крымских татар в конце XVIII - середине XIX вв. В 
статьях Г.П. М артьянова, В.Г. Пьянкова, С. Пастырева, И. 
Лобова48 предпринимались попытки показать ее причины и ход. 
Приводившиеся ими сведения о количестве эмигрантов были 
заимствованы из работ В.Х. Кондараки и П.И.Сумарокова, в 
которых эти данные необоснованно преувеличены. Основная 
ценность этих публикаций в том, что их авторы были живыми 
свидетелям и эм и грац и он н ого  процесса, что позволяет 
конкретизировать наши представления о причинах и характере 
эмиграции крымских татар в Турцию.

В газетах и журналах довольно широко освещался фольклор 
многих народов, проживших в Крыму. В газетах “С алгир” , 
“Крымский вестник”, “Крым”, журналах “Аккорды Крыма” , 
“Н аш а Таврида” , “М олодая иудея” и др. пестрят легендами, 
сказаниями различных народов. Их собиратели Н.Н. Балабуха, 
П.А. Богданов, А. Каппа, В.Х. Кондараки, А. Кондури, Н.А. Маркс,
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И. Порошин и другие помещали фольклорные материалы в своей 
литературной обработке. Зачастую редакции перепечатывали 
легенды, взяты е из различны х сборников, не ссы лаясь на 
источники. Эти публикации способствовали изучению, сохранению 
и популяризации оригинальных традиций народов Крыма.

Как видно, кры мская периодическая печать ш ироко 
освещала историческое прошлое края, многогранную жизнь 
населявших его различных народов. Все эти публикации, при 
необходимом критическом подходе к ним, могут служить для 
современников источником многих конкретны х сведений. 
Ш ирокое расп р о стр ан ен и е аноним ны х и псевдоним ны х 
публикаций в этот период делает актуальным вопрос атрибуции 
публикаций в этот период. Нами атрибутированы многие статьи 
краеведов К ры м а, что позволяет получить более полное 
представление об их творчестве. В целом, введение в научный 
оборот всего корпуса публикаций местной периодической печати 
представляет нам значительно более полную картину развития 
исторического краеведения Крыма в XIX - начале XX века.
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Крыма. Татарки южного берега Крыма//Там же.-1867.-21 мая.
46 Точка. Безземельные татары//Крымский вестник,-1896.-4 апреля,
5 апреля.
47 Коломийцев Д. О крымских безземельных татарах//Тавричанин,- 
1906.-14 января; Как помочь крымским татарам-виноградарям// 
Русская Ривьера.-1909.-15 декабря.
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48 Ф. Татары и современное их значение в крае//Севастопольский 
листок .-1887.-17 апреля, 19 апреля; П ьянков В. Т атарское 
переселение//Салгир.-1901.-4 октября; Пастырев С. К вопросу о 
причинах выселения татар//Я лта,-1893.-20 сентября; Лобов И. 
Причины эмиграции и нужды крымских татар//Крымский вестник.- 
1902.-13 марта, 14 марта.

В.М.ХМАРСЬКИЙ, І.М.ЧИЖЕВСЬКИЙ

ДО ІСТОРІЇ ПУБЛІКАЦІЇ “ИСТОРИИ О КАЗАКАХ” 
С.МИШЕЦЬКОГО ТА “ОПИСАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ 

СЕЧИ” В.ЧЕРНЯВСЬКОГО

3 самого початку існування Одеського товариства історії та 
старожитностей (далі - Товариство) археографія - пошук, збереження, 
опис та видання історичних джерел - посідала значне місце у його 
діяльності1. Основним умістилищем для публікацій, в тому числі і 
археографічних, були “Записки” Товариства. З 1840 p., ще до виходу 
“Записок”, було започатковано друк щорічних звітів про діяльність 
цієї наукової установи. Водночас, у початковий період існування 
Товариства практикувалось видання окремих праць його членів. Так 
уже в 1839-1840 pp. з’явились друком праця В.Григор’єва “Описание 
куфических монет X века, найденных в Рязанской губернии, в 1839 
году” та опис музея Товариства, складений М.Мурзакевичем. Це 
було пов’язано з тим. що великі за обсягом томи "Записок” готувались 
до видання досить повільно: перший том з’явився лише у 1844 p., 
другий розтягнувся на 1848-1850 pp., а третій вийшов у 1853 р. Проте, 
на 65-му засіданні (13 жовтня 1849 р.) було прийняте рішення про 
заборону такої практики. Хоча деякі члени мали бажання (і 
можливість) надрукувати праці, запропоновані до “Записок”, окремо 
або в інш их виданнях, керівництво (в особі секретаря 
М.Мурзакевича) виступило проти цього. Воно вважало, що всі 
матеріали, які потрапили до видавничого комітету Товариства, є 
його власністю і можуть бути оприлюднені лише після їх появи у 
“Записках”2. Але, незважаючи на це, у 1852 р. Товариство видало 
окремим виданням два наративних джерела з історії Запорозької Січі. 
Ця книга, як і всі інші книги у світі, мала свою історію.

Як свідчать матеріали засідань. Товариство уже у перші місяці 
свого життя обрало “запорозьку” тематику як одну з основних (нею
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