
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.ЦВЕРНАДСЬКОГО

Науково-довідкові видання
з історіїУкраїни

Випуск 29

Вісті Таврійської вченрї
архівної комісії

і Таврійського товариства
історії, археології та етнографії

(1887-1931)

Бібліографічний покажчик

Укладач Людмила Шаріпова

Київ

1994



Діяльність Таврійської вченої архівної комісії мала велике значення для

вивчення давньої, середньовічної і нової історії Кримського півострова та

прилеглих до нього земель, їх етнографії та археології.

Довідник охоплює всі статті та публікації «Известий Таврической ученой

архивной комиссии», а також «Известий Таврического общества истории,

археологии и этнографии» (товариство наслідувало діяльність Комісії). Довідник

містить хронологічний покажчик випусків «ИТУАК»-«ИТОИЛЭ», алфавітний

покажчик авторів та публікацій, який супроводжується іменним, географічним і

ітредме їним покажчиками, покажчиком осіб, що зображені на портретах, а також

список скорочень, що були допущені при складанні довідника.

Розрахований на всіх, хто займається питаннями історії, археології та

етнографі; Криму.

УкладачЛ. Шаріпова

Відповідальний редактор Л.Дубровіна

Редактор-архерграф О. Василюк

Технічний редактор М. Притикіна

Художній редактор Г.Сергеев

Підготовлено на комп'ютерному обладнанні, наданому Інститутові української

археографії Фондам Катедр Українознавства при Гарвардському університеті (США).

Програма українознавчих досліджень, фундатором якоїв ФКУ, фінансується за рахунок
благодійних пожертв українських громад США і Канади

В. рамказіДержавної програми видання фінансується Державним комітетом України
з питань науки і технологій

О Людмила Шаріпова,

упорядкування, передмова, 1994

О ЦНБ ім. В. І. Вернадського
АН України, 1994

© Інститут української археографії АН

України, 1994ISBN 5-7702-0438-9



Зміст

Передмова 5

Хронологічний покажчик випусків 55

Алфавітний покажчик авторів і публікацій 59

Іменний покажчик 126

Географічний покажчик 145

Предметний покажчик 151

Покажчик осіб, зображених на портретах 155

Список скорочень 156

Summary 161





Передмова

«Известия Таврической ученой архивной комиссии» (далі

«ИТУАК») продовжене видання1 Таврійської губернської вченої

архівної комісії видавалися у Сімферополі з 1887 по 1920 рр.
У 1878 р. у Петербурзі було засновано Археологічний інститут,

завданням якого, за зразком паризької «Есоїс des Charles», була
підготовка висококваліфікованих спеціалістів-архівістів і

палеографів2 для упорядкування столичних та губернських архівів
і завідування ними. У 1884 р. було затверджено «Положення про
вчені архівні комісії», і з цього часу в Росії починаю ть створюватися

губернські вчені архівні комісії з історичними архівами при них3.

Офіційно губернські комісії знаходилися у подвійному
підпорядкуванні: з одного боку, Академії наук (посередником між
ними був Археологічний інститут, який, будучи для комісій

органом наукового контролю, зобов язаний був представляти до

Академії наук щорічний зведений звіт про діяльність губернських
комісій), а з іншого Міністерству внутрішніх справ у особі

губернатора.

Діяльність вчених архівних комісій велася у трьох основних

напрямках: архівному (створення історичних архівів шляхом

накопичування документів), археографічному (описування та

публікація історико-юридичних актів) та археологічному (розкопки,
вивченння старожитностей краю і т. ін.). По суті, комісії викоііували
функції одразу кількох наукових товариств. В історичних архівах,
що створювалися при комісіях, зосереджувалися оригінали та копії

старих справ із державних та особистих архівів, зразки місцевого

фольклору: перекази, приказки, описи обрядів і т. п. (у тому числі
й тих губерній, які колись становили з даною місцевістю одне

історичне ціле); у музеях пам ятки старовини, різноманітні
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експонати з етнографії, нумізматики, антропології, палеонтології,
церковні старожитності і т. и. Крім функції зберігання цих

матеріалів, комісії в особі своїх членів активно досліджували їх та

вводили до наукового обігу4.

Специфіка Таврійської вченої архівної комісії (далі ТВАК),

відкритої у Сімферополі 24 січня 1887 р. (вона стала шостою за

ліком губернською архівною комісією, заснованою у Росії),
полягала у тому, що грецькі, генуезькі, татарські, російські та ін.

пам ятки Криму давали багатий матеріал для дослідження

передусім історії, культури, етнографії численних народів, що його

населяли, а не тільки для досліджеїшя російської історії. Народи
ці: скіфи й греки, пізніше слов яни, татари, генуезькі колоністи,
як правило, засновували різні держави (Тмуторокань, Кримське
ханство, Феодоро та ін.)5. За даними перепису 1921 р., тут

проживали представники сімдесяти національносте#.

Склад ТВАК формувався, в основному (принаймні, на початку

її діяльності), з ентузіастів-краєзиавців (як службовців, гак і осіб,

що не перебували на державній службі), які хоча й не займалися

наукою професійно, та були освіченими й закоханими у свою справу

людьми. Вже пізніше серед членів ТВАК з явилися маститі вчені:

Г. В. Вернадський, Б. Д. Греков, Н. Д. Полонська, М. І. Ростовцев,
О. О. Шахматов та ін. Але фундамент був закладений такими

скромними трудівниками на ниві вітчизняної науки, як І. І. Казас,

Ф. Ф. Лашков, Аре. І. Маркевич, Ф. Я. Ребець, О. К. Ромашок, О. І.

Сеницький, X. X. Ящуржинський.

Першим головою ТВАК став археолог-аматор, кримознавець

Олександр Християнович Стевеп, який на той час був також

головою губернської земської управи. О. X. Стевен перебував на цій

посаді до 1895 р., коли він переїхав на службу до С.-Петербурга.
До обрання у 1896 р. головою Комісії камергера імператорського

двору Вівіана Вільямовича Оліва його обов язки виконував Арсен
Іванович Маркевич. В. В. Оліва, що помер того ж року, змінив

Олександр Никифорович Ільїн, який займав цю посаду до своєї

кончини у 1908 р. Після того протягом багатьох літ незмінним

головою Комісії (а пізніше й Таврійського товариства історії,
археології та етнографії, в яке було трансформовано ТВАК, до
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1930 р.) лишався відомий краєзнавець, арх,віст, історик та археолог

Криму Аре. І. Маркевич.

Відсутність певних коштів і власного приміщення незабаром

поставили Комісію у скрутне становище, яке протягом багатьох

років практично не поліпшувалось, а погіршувалося7. Швидко

зростали фонди історичного архіву, музею та бібліотеки Комісії.

Непристосоване та тісне приміщення, виділене ТВАК спочатку

земською управою, скоро вже не могло задовольнити навіть дуже

скромних потреб Комісії. Пізніше протягом ряду літ ТВАК змінила

кілька приміщень, які на деякий час надавалися їй різними
сімферопольськими установами, причому жодне з цих пристановищ,

по суті, не було придатним ні для архіву, ні для музею старожит-

нос гей, ні навіть просто для нормальної роботи членів Комісії.

Кошти ТВАК складалися, в основному, із щорічної субсидії
Таврійського губернського земства у розмірі 300 крб., субсидії
Сімферопольського міського управління у розмірі 100 150 крб.,

грошової допомоги Міністерства внутрішніх справ (так званої
«казенної субсидії») у розмірі 200 крб., невеликої щорічної суми
членських внесків, грошової допомоги та виручки від пре і.ажу
«Известий». Майже усі ці кошти йшли па друкування «Известий»

і на поточні витрати: канцелярські, поштові, на утримання музею,

археологічні розкопки, купівлю старожилгостей і т. п. Практично
протягом усього часу свого існування ТВАК була обмежена у
кошт ах8. Коли ж у 1912 р. сума субсидії Таврійського губернського
земства була збільшена, вдвічі, до 600 крб., Комісія того ж року
змогла значно активізувати свою видавничу діяльність: побачили

світ одразу три випуски «Известий» ТВАК (номери 47-49)9.
З початком кампанії на користь губернських вчених архівних

комісій, після з їзду представників 1914 р., їх матеріальний стан

дещо поліпшився: уряд вніс до Державної думи законопроект про
збільшення казенної субсидії з 200 до 3000 крб. Надалі, до її

збільшення, комісіям було видано одноразову грошову допомогу у

розмірі 2000 крб. кожній10.

Яким же було поле діяльності, що відкрилося перед ТВАК?

Існувало припущення, що у кримських архівах повинні були

зберігатися пам ятки, давніші за XIII ст. (тобто створені раніше
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встановлення татарського паювання у Криму). Вже на самому

початку діяльності ТВАК стала очевидною хибність цієї думки.

Кримські архіви були молоді, їхні справи, у переважній своїй

більшості, не сягали раніше 1783 р. часу приєднання Криму до

Росії11. Крім того, місцеві архіви загалом перебували у

незадовільному стані, вони сильно постраждали під час Кримської
війни 1853 1856 рр. внаслідок багаторазових перевезень, часто з

одного непристосованого приміщення до іншого12. З усіх архівів

Таврійської губернії тільки один знаходився у власному

приміщенні13.
Головними архівами Тавріди були архіви Губернського

правління, канцелярії Таврійского губернатора, Окружного суду,

управління державним майном, Дворянський, Магометанського

духовного правління, Вірменський у Карасубазарі, Військовий,

Сімферопольської чоловічої гімназії й Духовної консисторії14.

Губернські архіви були переповнені, документи, термін

зберігання яких в установчих архівах минув, масово, іноді на вагу,

пудами, розпродавалися особам та організаціям, що не мали до

науки жодного відношення, без експертизи цінності, і хто знає,

скільки безцінних матеріалів було безслідно втрачено для науки ще

до того, як ТВАК почала свою діяльність.

Зобов язавши, згідно з Положенням про губернські архівні
комісії, таврійські установи не розпоряджатися непотрібними для

поточного діловодства та призначеними до знищення архівними
справами до перегляду їх членами Комісії, останні приступили до

розбирання цих справ і документів «для выделения из них столбцов

и бумаг, которые, по представляемому ими интересу в научном
отношении», підлягали передачі для зберігання в історичному архіві
ТВАК і складанню «таковым документам и делам надлежащих

описей и указателей» для того, щоб вони надалі були пристосовані
для наукового використання15. Багато з відібраних справ
залишалося в архівах установ, котрим вони належали16, швидше

внаслідок усе тієї ж нестачі приміщення для їх зберігання.
За першу чверть сторіччя існування ТВАК її історичний архів

став досить великим сховищем цінних для науки документів і

матеріалів: на 1912 р. його фонд налічував більше 10 тис. одиниць
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зберігання. Доволі значне поповнення цього фонду сталося за

рахунок справ, що торкалися Таврійської губернії й пересилалися

із Сенатського архіву у С.-Петербурзі. Ці документи мали велике

значення для вивчення історії та побуту Кримського півострова й

прилеглих до нього земель17.

Усього за цей час членами Комісії фактично і по описах було
переглянуто 147 836 справ таких архівів: архіву Таврійського
губернського правління, архівів скасованих судових установ і

камери прокурора суду, архіву старокримської міської ратуші з 1804

по 1871 рр., архіву Феодосійської міщанської управи, архівів
Феодосійського, Перекопського, Бердянського, Ялтинського,

Сімферопольського повітових, а також Бердянського й

Сімферопольського міських поліцейських управлінь, архіву
скасованої мечеті у м. Сімферополі. Тоді ж було розглянуто описи
кількох десятків тисяч справ Таврійської, Бесарабської,
Катеринославської, Ставропольської та Кутаїської казенних палат

і підпорядкованих їм казначейств, описи справ приставів м.

Сімферополя, справ Керченського відділу 5-го округу корпусу
прикордонної варти й штабу Ізмаїльської бригади цього ж округу,

описи справ Бердянської та Керченської митниць, а також справ

канцелярії 4-го округу Таврійського акцизного управління за 1884

1900 рр.18 На початок Першої світової війни кількість справ,

переглянутих членами Комісії, збільшилася до 152 144 одиниць.

Тавріда завжди була більш багатою на пам ятки матеріальної
культури, ніж на письмові19 (мова йде про численні залишки

фортець та інших древніх споруд, цвинтарі, мечеті й церкви, камінні

баби і т. д.). Недбалість чи безграмотність місцевих властей часто

призводила до того, що пам ятки старовини псувались,

руйнувалися, вивозилися з краю, отож питання про їхню охорону

та дослідження постійно перебувало в центрі уваги ТВАК. Ось

лише кілька прикладів діяльності Комісії по збереженню

історичних пам яток: реставрація Катерининських міль,
славнозвісної мечеті Узбека у м. Старому Криму та древньої церкви
у с. Козах Феодосійського повіту, заборона після клопотання ТВАК

запропонованого Старокримським міським управлінням продажу на

знос залишків старовинних споруд, недопущення перетворення
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древнього кладовища в Алуніті на ринкову площу, обстеження в

археологічному відношенні околиць Бахчисарая, Карасубазара та

Алушти, описування камінних баб, знайдених у межах Таврійської
губернії і т. д 20

До сфери діяльності Комісії належала також організація
археологічних експедицій. Однак внаслідок браку коштів розкопок
було проведено небагато: в урочищі Ханли-Дере, біля підніжжя

гори Мангуп, у с. Біюк-Янкой; члени Комісії брали участь у

розкопках під керівництвом проф. Веселовського у Неаполі

Скіфському, а також у його дослідженні курганів біля

Сімферополя21.
Беручи участь в обговоренні вироблених у 1905 р. комісією

Міністерства внутрішніх справ положень про перегляд існуючих
постанов стосовно охорони древніх пам яток і будівель та проекту

Міністерства внутрішніх справ з цього питання, ТВАК особливо

наполягала на «распространении правил по охране памя тников

древности и на недвижимые имущества, находящиеся в частном

владении, и необходимости в нужных случаях даже отчуждения их

у частных лиц в государственную собственность»22, вважаючи цей

пункт конче важливим саме для Таврійської губернії з її величезною

кількістю курганів, залишків древніх споруд та інших історичних
пам яток, що знаходилися у приватній власності й нерідко безкарно
знищувалися.

Багато зусиль було докладено членами ТВАК для створення

свого музею старожитностей, експонати якого купувалися,

приймалися на збереження, передавалися у дар Комісії від установ
і приватних о^б. Значну кількість предметів старовини, серед яких

були як оригінали, так і дублікати, ТВАК одержала у дар від

Імператорської Археологічної комісії23. Із приватних пожертвувань
особливо значними були пожертвування О. X. Стевена, які

утворили особливий відділ музею старожитності Сімферополя
(Неаполіса)24. Серед експонатів музею були також цінні рукописні

історичні пам ятки: ярлики й фірмани турецьких султанів та

кримських ханів, рукопис історії Кримського ханства татарською

мовою та ін. У 1921 р., на момент передачі музею ТВАК до

Кримохрісу (особливий підвідділ наркомату освіти для охорони
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пам яток старожитності в Криму) у його фондах налічувалося
більш ніж 7000 експонатів.

Комісія володіла досить значною історичною бібліотекою, яка,

головним* чином, складалася з книг і брошур, надісланих вченими

товариствами та установами в обмін на «Известия» ТВАК, із праць

її членів та іігших пожертвувань, серед яких особливо великим і

цінним був дар Н. А. Султан-Крим-Гірея, що налічував 739

найменувань друкованих видань25.
За час існування ТВАК побачили світ 57 випусків її «Известий»,

які складалися із статей історичного та археологічного характеру
та великої кількості документальних матеріалів з історії Криму від
найдавніших часів до XIX ст. включно. «ИТУАК» з кожним роком

ставали виданням дедалі вищого рівня, у тому числі й

поліграфічного. Якщо перші їх номери це брошури невеликого

обсягу, у м якій палітурці, з великою кількістю друкарських

помилок, то п ятдесяті це вже солідні томи з численними

статтями, авторство яких належить іменитим вченим, та якісними

ілюстраціями.
Як це видно з протоколу першого засідання членів ТВАК (воно

відбулося ЗО травня 1887 р.), «Известия», за міркуванням голови

Комісії О. X. Стевена, повинні були публікувати «протоколы
Таврической архивной комиссии с прибавлением к ним и тех сообщений,

которые г[оспода] Члены будут делать о своих работах»26.
Приблизно такий вигляд і мали перші випуски «ИТУАК».
Очевидно, номери 1-4 «Известий» друкувалися під егідою «Таврических
губернских ведомостей»27, тому що на титульних аркушах цих

випусків відсутні повні вихідні дані (є лише позначки: «Извлечено

из Таврических губернских ведомостей» та «Печатано в

Таврической губернской типографии»). Крім того, номери 1-4 не мали змісту.
Лише на титульному аркуші номера 5 «ИТУАК» зникає згадка

про «Таврические, губернские ведомости», з чогс видно, що

«Известия» остаточно сформувалися в окреме видання.

Необхідно відзначити, що номери 1-6 «ИТУАК», які побачили

світ у 1887 1888 рр., на засіданні від 11 квітня 1896 р. було

вирішено віддрукувати додатковим тиражем у l^u примірників, бо

Комісія «не имела возможности удовлетворить просьбы о их
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высылке частным лицам и учреждениям»28, а інтерес до них, якщо

виходити з кількості запитів на ці номери, що надходили до

правління ТВАК, був великий. Додатковий тираж номерів 1-4

«ИТУАК» вийшов у друкарні М. Б. Карського 1897 р., номера 5

1898 р., номер 6 так і не був перевиданий.
Номери 6, 26, ЗО, 32-36, 38-41 «Известий» були віддруковані у

Таврійській губернській друкарні, номери 7-13 у друкарні газети

«Крым», номери 14-25,31 у друкарні Таврійського губернського
правління, номери 27-29 у друкарні Спіро, номери 37, 42-55 у

друкарні Таврійського губернського земства, номери 56, 57 у

типо-літографії В. І. Якубовича.

Номери 1-10 «Известий» було видано під редакцією керуючого

справами ТВАК Ф. Ф. Лашкова, редактором номерів 11-57 став член

Комісії, пізніше керуючий справами, а потім її голова Аре. І.

Маркевич.
Як правило, випуски «ИТУАК» не мали внутрішнього розподілу

на підвідділи. Лише у номерах 9, 10 було зроблено спробу

розподілити матеріал випуску на дві частини: перша дослідження

(статті і публікації), друга діяльність ТВАК (звіти і протоколи
засідань). Обидва номери мали наскрізну нумерацію сторінок. Вже

у номері 11 «ИТУАК» від такої форми організації випуску

відмовилися, очевидно, справедливо вважаючи, що умовний

розподіл матеріалу існує сам по собі (звичайно звіти і протоколи
вміщувалися разом, у кінці випуску) і що форма ця просто дублює
умовний розподіл без привнесення додаткового упорядкування

інформації, яка міститься у томі. У номері 47 подібну спробу було
повторено, щоправда, шляхом уведення роздільної нумерації
сторінок для статей і матеріалів, пов язаних з діяльністю Комісії.

Проте ця практика не мала подальшого розвитку.

Випуски номерів 32 і 33 були об єднані в одному томі з подвійним

номером: 32-33.

Кілька випусків «ИТУАК» вийшли з присвятою: номер 5 був
присвячений 900-літтю Хрещення Русі (статті цього тому були
тематично пов язані з історією Херсонеса Таврійського); номер 54

О. Л. Бертьє-Делагарду; номер 56 Таврійському університетові
з нагоди його перших роковин.
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Три томи «Известий» становили окремі наукові праці: номер 20

випуск І покажчика творів, що стосуються Криму й Таврійської

губернії «Таигіса» (випуски II і III цього покажчика були вміщені у

номерах 28, 32-33 «ИТУАК»); номер 37 заснована на архівних
матеріалах монографія Аре. І. Маркевича «Таврическая губерния
во время Крымской войны»; номер .46 історико-археологічн"й
нарис Є. Е. Іванова «Херсонес Таврический». Випуск номер 41

майже повністю складався із монографії М. С. Державша

«Болгарские колонии Новороссийского края. Херсонская и

Таврическая губернии» (обсяг монографії значно перевищує той,

який звичайно відводився під публікацію досліджень згідно з

умовним розподілом випуску, про що йшлося вище; крім неї, у томі

вміщено звіт про діяльність Комісії за 1906 р. і протокол засідання).

Під егідою Комісії, але поза рамками «ИТУАК» вийшло два

окремих видання: Маркевич Арсений. Таигіса. Опыт указателя

сочинений, касающихся Крыма и Таврической губернии вообще.
Симферополь, 1894. III, 394 с. (як вже було зазначено, частини

І-ІІІ бібліографічного покажчикаТаигіса були раніше опубліковані
у різних випусках «Известий»; у виданні 1894 р. їх об єднали у єдине

ціле) та Никольский П. В. Описание сенатских дел Исторического
архива Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь,
1917. VIII, 560 с. Окремий виданням також було опубліковано
протоколи засідань ТВАК за 1918 1919 рр. ([Сімферополь, 1920]

С. Б. Філімонов)29.

Серед найбільш важливих та цікавих досліджень і статей з історії,
археології та нумізматики Криму слід назвати роботи ь. В. Латишева

«Краткий очерк истории Воспорского царства», Ал. І. Маркевича

«Императрица Екатерина и Крым», М. М. Бережкова «Древнейшая
книга Крымских посольских дел», М. В. Довнар-Запольського
«Заметки о крымских делах в Метрике Литовской» та «Литовские

упоминки татарским оодам», О. Л. Бертьє-Делагарда «Ценность
монетных номиналов в Крымском ханстве», X. П. Ящуржинського
«Разведки о древнем скифском укреплении Неаполисе», серія статей
О. Ф. Ретовського «К нумизматике Гиреев» та ін.

На сторінках «ИТУАК» побачили світ численні публікації
архівних джерел. Серед них: «Камеральное описание Крыма 1784
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г.», що містить багатий матеріал для вивчення внутрішнього
становища в Криму під час приєднання його до Росії; «Ордера князя

Потемкина Таврического и графа Зубова правителям Таврической
области» 1784 1796 рр. важливе джерело для кращого

пізнання історії Криму у період безпосередньо після приєднання
його до Росії, що характеризує різнобічну діяльність у Тавріді Г.
О. Потьомкіна та П. О. Зубова, а також перших керівників
Таврійської області В. В. Каховского та С. С. Жегуліна;
«Памятники дипл иатических сношений Крымского ханства с

Московским государством в XVI и XVII вв., хранящиеся в

московском Главном архиве Министерства иностранных дел», куди

увійшли шертні грамоти, записи послів і т. п.; «Реестры старым и

новым делам Крымского двора» з 1474 по 1779 рр.; «Статейные

списки Московских посланников в Крым» 1587 1628 рр.;

«Переписка патриарха Иоакима с воеводами, бывшими в Крымских
походах 1687 и 1689 гг.»; «Скарбовая книга Метрики Литовской»;

збірник документів з історії кримсько-татарського землеволодіння;

витяги із справ архіву канцелярії Миколаївського військового

губернатора, Московського відділення архіву Головного штабу,

Кубанського військового архіву та ін., що стосуються Криму.
Революції 1905 1907 та 1917 рр. і суспільні потрясіння,

пов язані з ними, не могли не позначитися на діяльності ТВАК.

Несприятливим був для Комісії 1905 р., як внаслідок загострення

проблеми з власним приміщенням, так і внаслідок «начавшейся в

конце ... [года] смуты, охватившей в значительной степень

Таврическую губернию и приостановившей на время правильную

научную жизнь в ней, как и во всей России»30. ЇЦо ж стосується

року 1917, то найкращим свідченням становища, в якому опинилася

на той час ТВАК (зрештою, як і інші губернські архівні комісії),
буде така, не позбавлена, звичайно, до певної міри суб єктивності
цитата, яка, втім, добре передає тодішні настрої російської
інтелігенції: «Год тревог и волнений, надежд и разочарований,

позора и развала России, сверкнувший искрой свободы и сейчас же

покрывший черными тучами и мраком эту зарю нашей свободы,
истекший 1917-й год был злосчастнейшим годом в истории России

и бедственным годом для русской науки, русского просвещения.
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дочти безвыходно стало положение губернских ученых архивных

^миссий, необеспеченных ни в правовом, ни в моральном

отношении и лишившихся в это ужасное время той поддержки,

которую находили они в Российской Академии Наук и Русском
Историческом Обществе. Комиссии искали выхода в устройстве

съезда архивных деятелей, который бы выяснил их положение,

объединил их труды в это злополучное время, но обстоятельства

оказались сильнее пожеланий, и съезд не состоялся. В настоящее

время ученые архивные комиссии стоят на распутии, сохранив еще

значение как местные ученые общества, но беспомощные и

бессильные в деле нашего архивного строительства»31.

Проте, хоча й з великими труднощами, робота за основними

напрямками все ще проводилася. Після Лютневої революції 1917

р «исполняя свой долг, Комиссия обратилась в местной прессе с

воззваниями к населению Тавриды о бережном отношении к

памятникам истории Родины, как монументальным и вещественным,

так и письменным, в частности, архивным, как важнейшим

историческим ценностям, а вместе с тем обращалась с

ходатайствами к властям о принятии мер к охране архивов в городах
и селениях»32. Після 1917 р. протягом трьох років було випущено

ще чотири томи «ИТУАК» (номери 54-57). Номери 54, 55

відкриваються зворушливими вибачешіями редакції з приводу того,

що «по причине... [крайнє неблагоприятных обстоятельств номер
54] выходит в свет с большим запозданием и далеко не в том виде,

в каком Комиссия предполагала издать его», а «печатание... [номера
55 «Известий»] происходило при таких же неблагоприятнич

условиях, как и печатание предыдущего выпуска. Начатое в одной

типографии, оно продолжалось в другой, причем пришлось
переменить и шрифт, и даже бумагу».

Однак, особливо по закінченні громадянської війни і

встановленні у Криму Радянської влади, все більш очевидним

ставало, що дні ТВАК, у крайньому разі, в тому вигляді, в якому
вона існувала досі, злічені.

Діяльність Комісії сприяла тому, що 2 травня 1919 р. був
оперативно організований Кримський Центральний архів (нині
Центральний Державний архів Кримської АРСР; ЦДА КАРСР), в
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основу фондів якого було покладено матеріали історичного архіву

ТВАК33 і першим завідуючим якого став товариш голови Комісії

Борис Дмитрович Греков34. Невдовзі після того, як Радянська влада

остаточно утвердилася на всій території краю, змінився юридичний

статус Комісії, що призвело до зміни характеру її наукової

діяльності: усі основні функції ТВАК (архівна та музейна справи,
охорона пам яток історії та культури) перейшли від неї до

спеціально створених державних установ35 разом із фондами
історичного архіву, музею старожитностей та бібліотеки. У першу

чергу, після створення К имського обласного архівного управління
від ТВАК одійшла та частина її діяльності, що стосувалася архівної
справи. Пізніше, у зв язку з організацією особливого підвідділу

наркомату просвіти для охорони пам яток старовини у Криму,
Комісія припинила свою діяльність і у цій галузі. Нарешті, згідно
із рішенням Кримського ревкому, музей старожитностей ТВАК був

переданий новоствореному Центральному музею Тавріди у

Сімферополізб.Таким чином, Комісія перетворилася на звичайне

історико-археологічне товариство, яке, до того ж, не мало власних

коштів. Друкування «Известий» припинилося.
Слід, на наш погляд, хоча б у найбільш загальних рисах

зупинитися на питанні про те, якою уявляється доля історичного

архіву ТВАК (рамки короткого нарису історії Комісії надто вузькі

для його докладного дослідження). Деякі з документів XV XIX

ст., що стосувалися кримських татар та інших тюркських

народностей, які населяли Крим, і надійшли у 1921 р. до

Кримського Центрального архіву, у тому числі й зі складу зібрання

ТВАК, у 20-30 роки залишалися там. Але протягом або одразу після

закінчення Другої світової війни більшість їх була перевезена до

Москви й Ленінграда. Найбільш ранні матеріали, що стосувалися

кримських татар, та інші тюркські джерела нині зберігаються у

відділенні Інституту сходознавства у Санкт-Петербурзі. Проте деякі
,
з цих ранніх документів залишилися у. Кримському Центральному
архіві у складі двох окремих фондів: фонду Комісії по розгляду

суперечок з приводу земель Таврійської губернії та фонду
Таврійського губернського дворянського депутатського зібрання37.
На цей час у ЦДА КАРСР зберігається ряд архівів,.матеріали яких
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(хоча б частково) могли чи знаходитися безпосередньо в

історичному архіві ТВАК, чи, принаймні, бути відібраними членами

Комісії й залишеними в архівах установ, що їм вони належали: архів
Таврійського обласного правління (ф. 799,1784 1797 рр., 884 од.

зб.)38, архів Катеринославського й Таврійського генерал-

губернатора (ф. 801, 1793 1796 рр., 60 д. зб.)39, архів

Таврійського губернського правління (ф. 27, 1803 1917 рр., 44

722 од. зб.)40, архів канцелярії Таврійського губернатора (ф. 26,1803

1917 рр., 36108 од. зб.)41, архіви канцелярій Феодосійського (ф.
45,1802 1837 рр., 725 од. зб.)42 та Керч-Єникальського (ф. 162,
1837 1920 рр., 7926 од. зб.)43 градоначальників, архів

Таврійського губернського дворянського депутатського зібрання

(ф. 49, 1803 1919 рр., 6048 од. зб.)44, архіви міських (ф. 4, 1838

1918 рр., 808 од. зб.)45 та повітових (ф. 3,1860 1915 рр., 1597

од. зб.)46 поліцейських управлінь, архів Таврійської обласної пала ги

кримінального та громадянського суду (ф. 2,1787 1796 рр., 336

од. зб.)47, архіви земських судів (ф. 2,1787 1861 рр., 179 од. зб.)48,

архіви Таврійських обласної (ф. 792,1785 1797 рр., 609 од. зб.)49

та губернської (ф. 68, 1803 1920 рр., 8990 од. зб.)50 казенних

палат, архіви Феодосійської й Таврійської духовних консисторій (ф.

2,1787 1920 рр., 6799 од. зб.)51 та ін. Також до зібрання TBz^K,
очевидно, належала та частина сімейного архіву Попових, яка нині

зберігається у ЦДА КАРСР (ф. 535,1653 1920 рр., 3101 од. зб.)52.

Іншу йог ) частину ще у 80-х роках минулого сторіччя було
передано до Імператорської Публічної бібліотеки (нині
Національна публічна бібліотека Росії ім. М. Є. Салтикова-Щедріна;
ф. 609); ще дві знаходяться у Центральному державному військово-

історичному архіві й Державному історичному музеї у Москві53. На

жаль, не обійшлося й без неминучих втрат. Так, на засіданні

Таврійського товариства історії, археології та етнографії 27 вересня
1925 р. Аре. І. Маркевич заявив, що «в Центральном] архиве
погибли подлинные ордера Потемкина и Зубова»54.

За свідченнями С. Б. Філімонова й В. Ф. Шарапа, з кінця 20-х

років ставлення до історичних пам яток у Криму, як, зрештою, і в

інших регіонах держави, змінилося на гірше, що було ікклідком
«нигилистического отношения к прошлому, вульгарной
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атеистической пропаганды»55. На початку 30-х років від збереження
пам яток було відлучено, а скоро й зовсім усунено краєзнавчі

товариства, й цю місію було покладено на місцеві музеї. Тільки

перед самою війною, після прийняття у серпні 1940 р. Президією

Верховної Ради Кримскої АРСР спеціальної постанови з цього

питання, стан з охорсдою пам яток почав змінюватися на краще.

Однак війна, що почалася незабаром, і наступна окупація Криму аж

ніяк не сприяли справі збереження історичних пам яток6.

На засіданні ТВАК 25 березня 1923 р. було прийняте рішення
про її перетворення на Таврійське товариство історії, археології та

етнографії57 (функціонувало до 15 січня 1931 р.58; далі ТТІАЕ).
У жовтні 1923 р. був затверджений статутП іАЕ59. Наприкінці 1927

р. Товариство складалося із 191 члена60. Жваву участь у його робо ті

брали такі визначні діячі науки і культури, як Д. В. Айпалов, О. А.

Акчокракли, У. А. Боданинський, Г. В. Вернадський, М. К. Гудзій,
І. Ю. Крачковський, Є. В. Петухов, В. І. Філоненко, Ф. І. Шміт за

ін. Головою ТТІАЕ до 1930 р. липпвия Аре. І. Маркевич. З квітня

1930 р. місце гочови посів історик та археолог Микола Львович

Ернст61. Відомо, що Товариство володіло невеликою колекцією

документів, яку пізніше, як і зібрання ТВАК, було передано до

Кримського Центрального архіву62.

Крім історичного аохіву, у ТВАК ТТІАЕ був свій діловодний

архів. Основна його частина (вона охоплює списки членів,

листування, заповнені анкети обліку пам яток старожитності у

Криму, звіти за 1920 1927 рр., що, на відміну від тих, які були
видані, є більш повними, рукописи деяких опублікованих та

неопублікованих робіт, а також усі 130 неопублікованих рукописних
і машинописних протоколів засідань членів Комісії (Товариства), що
відбулися за період з 17 січня 1920 р. по 15 січня 1931 р.) налічує
106 справ і зберігається у фондах Кримського краєзнавчого музею.

Інша, за свідченням С. Б. Філімонова, менш значна частина цього

архіву, зберігається у ЦДА КАРСР (ф. 161). Вона, в основному,
містить анкетні дані 1916 р. про стан установчих архівів губернії63.

Протягом лише 1923 1927 рр. відбулося 49 засідань ТТІАЕ,

на яких було зроблено близько 100 доповідей. Після того, як у 1920

р. побачив світ останній, 57-й випуск «ИТУАК» у Комісії
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(Товариства) нагромадилося матеріалу приблизно на п ять томів

«Известий»64. Однак ТТІАЕ змогло знову видавати свої праці лише

у 1927 р. По суті, оскільки ТТІАЕ наслідувало діяльність ТВАК,

«Известия Таврического общества истории, археологии и

этнографии» (далі «ИТОИАЭ») стали виданням, що фактично

продовжило «ИТУАК» (про що, до речі, свідчить і подвійна

нумерація випусків «ИТОИАЭ»: перша цифра вказує на номер

випуску «ИТОИАЭ» як такого; друга, що подається у дужках,

на помер випуску «Известий» ТВАК ТТІАЕ з самого початку їх

друкування, тобто з 1887 р.). Том 1 (58) «ИТОИАЭ» вийшов у 1927

р. Цей випуск, виданий з нагоди 40-річчя існування товариства (1887
1927 рр.), був присвячений Аре. І. Маркевичу, який протягом

багатьох років очолював ТВАК ТТІАЕ, у зв язку із відзначенням

50-річчя його наукової діяльності та 70-річчя від дня народження65.
У 1928 1929 рр. були випущені номери 2 (59) і 3(60). Том 4 (*1)

і останній, присвячений 10-річчю Радянської влади у Криму, був

підготовлений у 1930, а вийшов із друку у 1931 рр. Перші три томи

редагувалися М. Л. Ернстом, четвертий редколегією у складі Л.

М. Невського, М. Л. Ернста, О. А. Акчокракли. «ИТОИАЭ»

видавалися невеликим тиражем у 600 примірників.
Тематика статей та публікацій «ИТОАЕ», у загальних рг 'ах,

була того ж історико-краєзнавчого характеру, що й тематика

«ИТУАК». Значна їх кількість торкалася питань

мистецтвознавства. літературознавства, етнографії і так чи інакше

висвітлювала минуле та сучасність Криму. Варто, однак, відзначити,

що більшість статей у номері 4 (61) «ИТОИАЭ» вже мали досить

яскраво виражене політичне забарвлення і були присвячені подіям
революції та громадянської війни в Криму, а також історії музейної
справи й охорони пам яток культури Тавріди за перші десять років
Радянської влади.

На думку С. Б. Філімонова, у роботі ТВАК ТТІАЕ радянського

періоду особливі уваги заслуговує діяльність, пов язь .а з

розробкою питан джерелознавства (джерела матеріальні, передусім
археологічні, етнографічні, лінгвістичні, а також усні) та інших

спеціальних історичних дисциплін. Головним же об єктом охорони,

збирання та вивчення, як і раніше, лишалися письмові джерел#6.
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Серед джерелознавчих матеріалів, опублікованих у «ИТОИАЭ»

і пов язаних з античною та середньовічною історією Криму, слід
згадати статті С. О. Жебельова «Геродот и скифские божества»,
Є. Н. Клетнової «Опыт объяснения слова Oium », В. О. Пархо-
менка «Новые толкования Записки готского топарха », В. Ф. Смо-

ліна «К вопросу об источниках Страбона к Боспорскому царству».
Джерелознавство більш пізнього періоду представлене матеріалами
Б. Д. Грекова « Повесть временных лет о походе Владимира на

Корсунь» та О. М. Самойловича «Несколько поправок к изданию и

переводу ярлыков Тохтамыш-хана»67; новітній період

публик' цією Г. В. Верпадського «Записки о необходимости

присоединения Крыма к России (Из Тавельского архива В. С. Попова)».

Значке місце у діяльності ТВАК 1ТІАЕ радянського часу

посідала археографіча діяльність. Члени ТВАК ТТІАЕ

займалися пошуком та публікацією літописних і мемуарних джерел
з історії Криму, виданням маловідомих чи зовсім невідомих текстів,

їх поясненням і коментування^8. Так, аналіз опублікованих П. Я.

Чепурйною та Б. С. Єльяшевичем «шетарів» караїмських
шлюбних договорів XVIII ст. дав змогу зробити висновок про

існування па той час загальнокараїмської форми шлюбного права,

зареєстрованої вперше ще у 1490 р.69 Рукописи деяких з

підготовлених до видання Комісією (Товариством) цінних
маловідомих джерел з історії Криму зберігаються у Кримському

краєзнавчому музеї. Вже на початку 1918 р. існувала розгорнута

програма видання нотаток іноземців про Крим, починаючи з давніх
письменників і закінчуючи першою половиною XIX ст.70 Серед них

були «Заметки во время путешествия по некоторым южным

наместничествам Русского государства» П.Палласа, робота
Тунманна «Крым», що грунтувалася на «Всеобщем землеописании»

Бюшипга, «Путешествие по России, Турции, Кавказу и Крыму»
Кларка, «Путешествие вокруг Кавказа и по Крыму» Дюбуа де

Монпере, «Путешествие по Крыму» Гютрі й праця Кравена з цією
ж назвою71. Була також запланована публікація «Ордеров кн.

Потемкина по управлению Крымом (дополнительно к изданным)»,
що торкалася, в основному, розподілу земель. За свідченням С. Б.

Філімоноза» ні у Кримському краєзнавчому музеї, ні у Кримському
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обласному архіві (нині ЦДА КАРСР) цих матеріалів, що

залишилися неопублікованими, виявити не вдалося72.

Велике історико-культурне значення мали публікації татарських
та караїмських фольклорних записів: пісень, прислів їв та приказок,

підготовлених і виданих С. Б. Єфетовим та В. Й. Філоненком.

Результатам археологічних розкопок, що проводилися у Криму

наприкінці 20-х років, були присвячені статті Ю. Ю. Марті

«раскопки городища Китая в 1928 г.», В. В. Соколова «Курі аны

Лысой горы близ Тамани и раскопки в них» та інформаційне
повідомлення М. Л. Ернста «Раскопки палеолитической стоянки в

Чокурчинском гроте у Симферополя».
У ряді інших публикацій «ИТОИАЭ» необхідно відзначити

матеріали, присвячені питанням епіграфіки (статті О. А. Акчок-

ракли «Старокрымские и огузские надписи ХШ XV вв.»,

«Старокрымские надписи (По расколкам 1928 г.)» та

«Эпиграфические находки», І. М. Бороздина «Из отузской старины (Надгробие

шейха Якуба из Конии 729 г. Хиджры)», Я. Кемаля «Надпись па

портале мечети Узбека в Старом Крыму», Ю. Ю. Марті

«Стихотворная эпитафия амастрийца Илиодора, сына Илиева»,

В. Ф. Штіфтара «Неизданные штемпеля на ручках греческих

амфор, найденных в Евпатории»), нумізматики (стаття В. С. Мура-
левича «К нумизматике Гиреев»), топоніміки Криму (статті
Аре. I. Маркевича «Географическая номенклатура Крыма как

исторический материал», М. Я. Марра «К вопросу о топонимике

Крыма», А. М. Самойловича «Объяснено ли название Крым ?»,
О. I. Соболевського «Топонимические заметки» та ін.).

Таким чином, цілком справедливою с оцінка академіка І. Ю.

Крачковського, який назвав «Известия» ТВАК ТТІАЕ

«своеобразной энциклопедией по истории и культуре Крыма,

которая долго еще будет служить путеводной нитью для всех

исследователей Крыма»73.

* * *

Досі існував тільки с,.ин друкований покажчик до «Известий»

ТВАК. складений членом Комісії Д. С. Спиридоновим і вмішений у
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номері 41 «ИТУАК» як додаток до Звіту про діяльність Комісії за

1906 р. Він є хронологічним розписом статей, надрукованих у

номерах 1-40 «Известий» за 1887 1907 рр. (без зазначення

сторінок).
Відомо також, що Д. С. Спиридонов підготував покажчик і до

наступних випусків «ИТУАК» (номери 41-57). На жаль, він не був

опублікований. Рукопис зберігався у бібліотеці Taurica у

Сімферополі74 (бібліотека була заснована у 1881 р. О. X. Стевеном

на честь його батька, X. X. Стевена, нині є частиною фонду
Кримського краєзг вчого музею; її фонд становить ЗО тис. томів,
включаючи рукописні книги і стародруки75).

У статті Аре. І. Маркевича «Краткий очерк деятельности

Таврической ученой архивной комиссии и Общества истории,

археологии и этнографии -а 1887 1927 гг.», вміщеній у номері 2

(59) «1 ТОИАЭ», був поданий перелік доповідей і статей членів

ТВАК ТТІАЕ за період з 1920 р. по 1927 р.

Крім того, у Центральній науковій бібліотеці ім. В. І.

Вернадського АН України зберігається рукопис «Систематического

указателя статей, помещенных в Известиях Таврической ученой

архивной комиссии за 1887 1918 гг., №№ 1-55»76;

підготовленого у середині 20-х років А. С. 1шковим77.Покажчик

складаєгься з передмови упорядника78 та шести розділів: «І. Історія,
Археологія, Археографія та Нумізматика»79, «II. Географія,

Етнографія, Статистика та Мандрування»80, «Ш. Описи, Спогади,
Біографії?], Белетристика81,» «IV. Бібліографія»82, «V. Сільське

господарство, Промисловість та Торгівля»83; «VI. Різн[е]»84. У кінці

рукопису вміщений алфавітний покажчик авторів, перекладачів та

рецензентів85. Необхідно відзначити, що систематичний покажчик

А. С. Ішкова має цілий ряд досить суттєвих недоліків, головним з

яких є наявність грубих помилок у написанні прізвищ авторів і

заголовків статей та публікацій. Досить спірними також є склад

розділів покажчика і розподіл статей, вміщених в «ИТУАК», за

ними розділами. В цілому робота на свій час була актуальною і
могла б відіграти важливу роль у вивченні Криму, якби брак освіти

упорядника не позначився на рівні її виконання. Однак необхідно

віддати належне А. С. Ішкову хоча б у тому, що він самовіддано
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!вся за цю працю з надією, що вона стане поштовхом до

^дальшої роботи по збиранню й систематизації матеріалів,

дов язаних з Кримом і «розпорошених по інших журналах^6.

Запропонований покажчик відкривається хронологічним

розписом випусків «ИТУАК» «ИТОИАЭ». У ньому представлені

такі дані про кожний том «Известий»: назва видання, номер випуску,

відомості про те, під чиєю редакцією вийшов том, місце і рік
видання, кількість сторінок, кількість і тип ілюстрацій (карти,
плани, портпеги; якщо ілюстрації є малюнками або фотографіями

предметів, об'єктів і т. п., їх тип не вказується).

Основним у запропонованій пращ є алфавітний покажчик авторів
статей і публікацій, вміщених в «ИТУАК» «ИТОИАЭ». Кожній

статті (публікації) в алфавітному покажчику відповідає

бібліографічний запис з порядковим номером, в якому у такій

послідовності вказано: автора (якщо стаття була підписана
ініціалами, розкрите прізвище автора зміщене на початку запису

у квадратних дужках, а ініціали наведені у кінці), назву статті

(публікації), номер випуску «Известий», номери сторінок, на яких

розміщена стаття (публікація) у томі. Якщо стаття (публікація)
мала продовження у кількох номерах, то у бібліографічному записі

ці номери вказані в хронологічній послідовності.
В окремих випадках, коли після статті були зазначені дата і місце

її написання, ці дані подаються після назви та відокремлені від неї

навскісною рискою. У разі публікаціїджерела після назви

представлені такі дані, відокремлені навскісною рискою: прізвище особи, що

підготувала публікацію, склала передмову,-примітки, здійснила

переклад російською мовою («Подг. к лубл....», «Подг. к публ. и

предисл....», «Предисл....», «Предисл. и примеч....», «Пер. ..» і т. д.).
Якщо автор вмістив в «Известиях» кілька своїх статей, вони

розміщуються в алфавітному покажчику у хронологічній
послідовності, і прізвище автора вказане тільки перед, першою у

Цьому ряду статтею, перед гзсгуппими вказано: «Тот же».

Бібліографічний запис статті, підготовленої двома авторами, в

алфавітному покажчик представлений за прізвищем першого
автора (у тій послідовності, в якій прізвища авторів подані у
заголовку випуску). У тому місці алфавітного покажчика, де стаття
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(публікація) повинна бути представлена за прізвищем другого
автора, бібліографічний запис не дублюється, а є посилання: «См.

№ ... д. у.».

Якщо стаття (публікація) супроводжується ілюстративними
матеріалами (карти, плани, малюнки, фотографії), їх кількість і тип

вказані у бібліографічному записі після посилання па сторінки

випуску: «к.» (карта), «пл.» (план), «илл.» (малюнки й фотографії).
За бібліографічним записом, якщо це необхідно, міститься

набраний курсивом короткий коментар упорядника. У випадках,

коли додавання до заголовка кількох слів дає змогу виключити чи

скоротити коментування матеріалу, пояснюючі слова подані у

квадратних дужках*. Якщо у вигляді додатку до статті було вміщено

публікацію джерела, на це вказано у коментарі до статті. У

випадках, коли в «Известиях» друкувалися статті, тематично

пов язані між собою, у коментарі наводиться посилання на

відповідний номер алфавітного покажчика.

Якщо статтю (публікацію) було вміщено у кількох випусках
«Известий» і вона має різночитання у назві, то кінцевою назвою

вибирається та, що найбільш точно відповідає її змісту.
Якщо праця, вміщена в «ИТУАК» «ИТОИАЭ», мала власний

заголовок із зазначенням сторінок (як, наприклад, бібліографічний
покажчик «Таигіса» і монографія «Таврическая губерния во время

Крымской войны» Аре. I. Маркевича), він виноситься до

алфавітного покажчика після назви. У змісті історико-
археологічного нарису Є. Е. Іванова «Херсонес Таврический»
вказані лише початкові сторінки розділів; в усіх інших випадках

номери сторінок, на яких вміщено глави.

У кінці алфавітного покажчика представлено хронологічний

розпис матеріалів, пов язаних з діяльністю ТВАК ТТІАЕ та

опублікованих на сторінках «Известий»: річних звітів та протоколів
засідань членів Комісії. (На відміну від «ИТУАК», в яких

публікувалися протоколи засідань, в «ИТОИАЭ» був наведений лише

перелік доповідей, що були заслухані на засіданнях ТВАК

ТТІАЕ87). Кожний звіт і протокол має порядковий номер. їх

нумерація продовжує нумерацію статей (публікацій) алфавітного
покажчика.
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у запропонованому покажчику відсутцій докладний розпис

кожного протоколу на розглянуті питання та доповіді, зроблені під

час засідання. Це зумовлено тим, що питання, розглянуті на

засіданнях, часто торкалися господарчих і фінансових сторін

діяльності Комісії (наприклад, регулярно обговорювалися питання

про надсилання того чи іншого випуску «Известий» приватним

особам, товариствам та установам на їх запити). Багато доповідей,

зроблених на засіданнях, згодом були продубльовані на сторінках
«ИТУАК» у вигляді статей та публікацій. Враховуючи викладене

вище, а також те, що докладний розпис протоколів приззів би до

значного збільшення обсягу покажчика, від цього довелося

ВІДМОВИТИСЯ.

Якщо у змісті випуску в межах проток лу засідання було

винесено назву доповіді, яку редакція вважала особливо важливою

Й цікавою, ця назва у круглих дужках вміщена у бібліографічне іу

записі протоколу після дати проведення засідання. У коментарі до

протоколів винесено ті доповіді на засіданнях ТВАК, які здалися

важливими упорядникові даного покажчика. Відомості про

наявність додатків до звітів і протоколів також вміщені у

коментарях.

Алфавітний покажчик статей і публікацій супроводжується
іменним покажчиком авторів, упорядників, осіб, що підготували
публікацію, а також осіб, прізвища яких трапляються у мазвах

статей (публікацій) та у коментарях упорядника; географічним
покажчиком об єк тів, що трапляються у назвах статей (публікацій)
та у коментарях упорядника; предметно-тематичним покажчиком.

Є також покажчик осіб, зображених на портретах, із посиланням

на рік і номер журналу. Відомості про наявність портрета тієї чи

іншої особи містяться у посиланнях іменного покажчика. У кінці

покажчика представлений перелік допущених скорочень.

Варіанти імен та назв географічних об єктів, які трапляються у
статтях (публікаціях) «Известий»,а також зареєстровані у інших

Джерелах і підтверджені ними, подані в Іменному та географічному
покажчиках у круглих дужках після того варіанту, який є у етап і

(публикації) на сторінках «ИТУАК» «ИТОИАЭ» чи у ко іенгарі
Упорядника.
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Відсутні у статтях (публікаціях) та встановлені упорядником на

підставі різних джерел відомості, які несуть важливу інформацію

(якто: ім я та по батькові осіб, дати, види населених пунктів та

географічних об єктів, варіанти імен, назв і т. п.), вміщені в імє йому
та географічному покажчиках у квадратних дужках.

У геоі рафічному укажчику після назви об єкта і зазначення

його виду може бути посилання на іншу назву («См.: ... »). Це

означає, що обидві назви стосуються одного й того самого об єкта

і обидві трапляються у статтях (публікаціях) «ИТУАК»

«ИТОИАЭ».

Під час упорядкування запропонованого покажчика усі випуски
«ИТУАК» «ИТОИАЭ» були проглянуті де-візо.
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Предисловие

«Известия Таврической ученой архивной комиссии» (далее

«ИТУАК») продолжающееся издание1 Таврической губернской

ученой архивной комиссии издавались в Симферополе с 1887 по

1920 гг.

В 1878 г. в Петербурге был основан Археологический инсгиз /г,

задачей козорого, по образцу парижской «Ecole des Cnartes», была

подготовка высококвалифицированных специалистов-архивистов и

палеографов2 для упорядочения столичных и губернских архивов
и заведования ими. В 1884 г. было утверждено «Положение об

ученых архивных комиссиях», и с этого года в России начинают

создаваться губернские ученые архивные комиссии с историческими

архивами при них3.

Официально губернские комиссии находились в двойном

подчинении: с одной стороны, Академии наук (посредником между
ними был Археологический институт, который, являясь для

комиссий органом научного контроля, обязан был представлять в

Академию наук ежегодный сводный отчет о деятельности

губернских комиссий), и с другой Министерству внутренних дел
в лице губернатора.

Деятельность ученых архивных комиссий велась в трех основных

направлениях: архивном (создание исторических архивов путем
сосредоточения документов), археографическом (описание и

публикация историко-юридических актов) и археологическом
(раскопки, изучение древностей края и т. д.). По сути дела, комиссии

выполняли функции сразу нескольких научных обществ. В

исторических архивах, создаваемых при комиссиях,

сосредоточивались подлинники или копии старых дел из

государственных и частных архивов, материалы по местному
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фольклору: предания, обряды, пословицы и т. п. (в том числе' и тех

губерний, которые некогда составляли с данной местностью одно

историческое целое); в музеях памятники древности,

разнообразные экспонаты по этнографии, нумизматике,
антропологии, палеонтологии, церковные древности и т. п. Помимо

функции хранения этих материалов, комиссии в лице своих членов

активно исследовали их, вводили в научный оборот4.
Специфика Таврической ученой архивной комиссии (далее

ТУАК), открытой в Симферополе 24 января 1887 г. (она стала

шестой по счету і /бернской архивной комиссией, основанной в

России), состояла в том, что греческие, генуэзские, татарские,

русские и др. памятники Крыма давали богатый материал для

исследования, прежде всего, истории, культуры, этнографии
многочисленных народов, рго населявших, а не только для изучения

русскс.х истории. Народы эти: скифы и греки, позднее славяне,

татары, генуэзские колонисты, как правило, основывали свои

государства (Тмутаракань, Крымское ханство, Феодоро и др.)5. По

данным переписи 1921 г., здесь проживали представители

семидесяти национальностей^.

Состав ТУАК формировался, в основном (по крайней мере, в

начале ее деятельности), из энтузиастов-краеведов (как служащих,
так и лиц, не состоящих на государственной службе), которые хотя

и не занимались наукой профессионально, но были людьми

образованными и влюбленными в свое дело. Уже позднее среди
членов ТУАК появились маститые ученые: Г. В. Вернадский, Б. Д.

Греков, Н. Д. Полонская, М. И. Ростовцев, А. А. Шахматов и др.

Фундамент же был заложен такими скромными тружениками на

ниве отечесгвенной науки, как И. И. Казас, Ф. Ф. Лашков, Арс. И.

Маркевич, Ф. Я. Ребец, А. К. Романюк, А. И. Сеницкий, X. X.

Ящуржинский.
Первым председателем ТУАК стал археолог-любитель,

крымовед Александр Христианович Стевен, в то время являвшийся

также председателем губернской земской управы. А. X. Стевен

пробыл на этом посту до 1895 г., когда он переехал на службу в

С.-Петербург. До избрания в 1896 г. председателем Комиссии

камергера императорского двора Вивиана Вильямовича Олива его
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Гязапности исполнял Арсений Иванович Маркевич.

Скончавшегося
в том же году В. В. Олива сменил Александр

Никифорович Ильин, который занимал этот пост до своей кснчины

1908 г. После того на протя-жении многих лет бессменным

председателем Комиссии (а позднее и Таврического общества

истории, археологии и этнографии, в которое была преобразована

ТУАК, до 1930 г.) оставался известный краевед, архивист,

историк и археолог Крыма Арс. И. Маркевич.

Отсутствие определенных средств и собственного помещения

очень скоро поставило Комиссию в затруднительное положение,

которое в течение многих лет, практически, не улучшалось, а

ухудшалось7. Быстро росли фонды исторического архива, музеи и

библиотеки Комиссии. Неприспособленное и тесное помещение,

выделенное ТУАК поначалу земской управой, скоро не смогло

удовлетворять даже весьма скромные погребноеги Комиссии. Затем

в течение ряда лет ТУАК сменила несколько помещений, на время

предоставляемых ей различными симферопольскими

учреждениями, причем ни одно из этих пристанищ, в сущности, не

являлось пригодным ни для архива, ни для музея древностей, ни

даже просто для нормальной работы членов Комиссии.

Средства ТУАК складывались, в основном, из ежегодной

субсидии Таврического губернского земства в 300 р., субсидии

Симферопольского городского управления в 100 150 р., пособия

Министерства внутренних дел (так называемой «казенной

субсидии») в 200 р. и небольшой ежегодной суммы из членских

взносов, пожертвований и выручки от продажи «Известий». Почти

все эти средства шли на печатание «Известий» и на текущие

расходы: канцелярские, почтовые, на содержание музея,

археологические раскопки, покупку предметов древности и т. п.

ТУАК, практически, на протяжении всего времени своего

существования была стеснена в материальном отношении8. Так,
когда в 1912 г. сумма субсидии Таврического губернского земства
была увеличена вдвое, до 600 р., это позволило Комиссии в том же

году значительно активизировать свою издательскую деятельность:

вышли в свет сразу три выпуска «Известий» ТУАК (номера 47-49)9.
С началом кампании в пользу губернских ученых архивных
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комиссий, после съезда представителей 1914 г., их материальное
положение несколько улучшилось: правительство внесло в

Государственную думу законопроект об увеличении казенної!

субсидии с 200 до 3000 р. Впредь до ее увеличения комиссиям было

выдано единовременное пособие в размере 2000 р. каждой10.

Каково же было поле деятельности, открывшееся перед ТУАК?

Существовало предположение, что в крымских архивах должны

были бы храниться памятники древнее ХШ в. (т. е. созданные ранее

установления татарского владычества в Крыму). Уже в самом

начале деятельное^ и ТУАК стало ясно, что это не так. Крымские
архивы были молоды, их дела, в подавляющем своем большинстве,

не восходили ранее 1783 г., времени присоединения Крыма к

России11. Кроме того, местные архивы, в общем, находились в

состоянии неудовлетворительном, они сильно пострадали во время

Крымской войны 1853 1856 гг. вследствие многократных

перевозок, зачастую из одного неприспособленного помещения в

другое12. Из всех архивов Таврической губернии только один

помещался в особом здании13.
Главными архивами Тавриды были архивы: Губернского

правления, канцелярии Таврического губернатора, Окружного суда,

управления государственных имуществ, Дворянский,
Магометанского духовного правления, Армянский в Карасубазаре,
Военный, Симферопольской мужской гимназии и Духовной
консистории14.

Губернские архивы были переполнены, документы, срок

хранения которых в учреждениях истек, массово, иногда на вес,

пудами, распродавались лицам и организациям, не имевшим к науке

никакого отношения, без экспертизы ценности, и кто знает, сколько

бесценных материалов уже было безвозвратно утрачено для пауки

до того, как ТУАК начала свою деятельность.

Обязав, согласно Положению о губернских архивных комиссиях,

таврические учреждения не распоряжаться архивными делами, уже

не требующимися для текущего делопроизводства и

предназначенными к уничтожению, до просмотра их членами

Комиссии, последние приступили к разбору этих дел и документов

«для выделения из них столбцов и бумаг, которые, по
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представляемому ими ишересу в научном отношении», подлежали

персДаче для хРанепия в исторический архив'ТУАК и составлению

«таковым документам и делам надлежащих описей и указателей»

для того, .чтобы они в дальнейшем были доступны для научного

использования15. Многие из отобранных дел оставались в архивах

учреждений, которым принадлежали16, скорее всего, вследствие все

той же нехватки помещения для их хранения.

За первую четверть века существования ТУАК ее исторический

архив стал довольно крупным хранилищем ценных для науки

документов и материалов; к 19121. его фонд насчитывал свыше 10

тыс. единиц хранения. Довольно значительное пополнение этого

фонда произошло за счет дел, касающихся Таврической губернии,
которые пересылались из Сенатского архива р С.-Петербурге. Эти

документы имели большое значение для изучения истории и быта

Крымского полуострова и прилегающих к нему земель17.

Всего за эго время членами Комиссии по описям и фактически
было просмотрено 147 836 дел следующих архивов: архива

Таврического губернского правления, архивов упраздненных

судебных учреждений и камеры прокурора суда, архива

старокрымской городской ратуши с 1804 по 1871 гг., архива

Феодосийской мещанской управы, архивов Феодосийского,

Перекопского, Бердянского, Ялтинского, Симферопольского
уездных,а также Бердянского и Симферопольского городских
полицейских управлений, архива упраздненной мечети в г.

Симферополе; были рассмотрены описи нескольких десятков тысяч

дел Таврической, Бессарабской, Екатеринославской,
Ставропольской и Кутаисской казенных палат и подведомственных

им казначейств, описи дел приставов г. Симферополя, дел

Керченского отдела 5-го округа корпуса пограничной стражи и

штаба Измаильской бригады этого округа, описи дел Бердянской
и Керченской таможен, а также дел канцелярии 4-го округа

Таврического а цизного управления за 1884 1900 г- 18 К началу

первой мировой войны количество просмотренных членами

Комиссии дел увеличилось до 152 144.

Таврида всегда была более богата вещественными памятниками

Истории и древностей, чем письменными1 (речь идет о
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многочисленных развалинах крепостей и древних сооружений,

кладбищах, мечетях и церквах, каменных бабах и т. д.). По
халатности или безграмотности местных властей, памятники

древности нередко подвергались порче, разрушались, вывоз їлись

из края, так что вопрос об их охране и исследовании постоянно

находилс в центре взимания ТУАК. Вот лишь немногие примеры
заботы Комиссии о сохранении исторических памятников:

реставрация Екатерининских миль, знаменитой мечети Узбека в г.

Старом Крыму и древней церкви в д. Козах Феодосийского уезда,

запрещение после ходатайства ТУАК предложенной

Старокрымским городским управлением продажи на снос остатков

древних сооружений, недопущение превращения древнего кладбища

в Алуште в Сазарную площадь, обследование в археологическом
отношении окрестностей Бахчисарая, Карасубазара и Алушты,
обследование и описание каменных баб, обнаруженных в пределах

Таврической губернии и т. д.20
К сфере деятельности Комиссии Тикже относилась организация

археологических экспедиций. Однако из-за недостатка средств

раскопок было произведено немного: в урочище Хаплы-Дере, у

подножия горы Мангуп, в д. Биюк-Янкой; члены Комиссии

принимали участие в раскопках проф. Веселовского в Неаполе

Скифском, а также в его исследованиях курганов близ

Симферополя21.
Участвуя в обсуждении выработанных в 1905 г. комиссией

Министерства внутренних дел положений по пересмотру

действующих постановлений об охране древних памятников и зданий и

проекта Министерства внутренних дел по этому вопросу, ТУАК

особо настаивала на «распространении правил по охране памятников

древности и па недвижимые имущества, находящиеся в частном

владении, и необходимости в нужных случаях даже отчуждения их

у частных лиц в государственную собственность»22, считая этот

пункт особенно важным именно для Таврической губернии с ее

изобилием курганов, остатков древних сооружений и.т. п.

исторических памятников, находившихся в частных руках и нередко
безнаказанно уничтожаемых.

Много сил было отдано членами ТУАК созданию своего музея
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ревностей, экспонаты которого приобретались, принимались на

хранение, передавались в дар Комиссии от учреждений и частных

лип. Значительное количество предметов древности, среди которых

были как подлинники, так и дубликаты, ТУАК получила в дар о г

Императорской Археологической комиссий23. Из частных

пожертвований особо значительными были пожертвования А. X.

Стевена, которые образовали особый отдел музея древности

Симферополя (Неаполиса)24. Среди предметов древности музея

имелись также ценные рукописные исторические памятники:

ярлыки и фирманы турецких султанов и крымских ханов, рукопись

истории Крымского ханства на татарском языке и др. В 1921 г., в

момент передачи музея ТУАК Крымохрису (особый подотдел

наркомата просвещения для охраны памятников древности в

Крыму) в его фондах насчитывалось более 7000 экспонатов.

Комиссия владела довольно крупной исторической библиотекой,

которая, главным образом, состояла из книг и брошюр, присланных
учеными обществами и учреждениями в обмен на «Известия»

ТУАК, из трудов ее членов и других пожертвований, среди которых

особенно крупным и ценным был дар Н. А. Султан-Крым-Гирея,
насчитывавший 739 наименований печатных изданий25.

За время существования ТУАК вышло в свет 57 выпуско1" ее

«Известий». Они содержал# статьи исторического и

археологического характера и большое количество

документального материала по истории Крыма с древнейших времен
до XIX в. включительно. «ИТУАК» с каждым годом становились

изданием все более высокого уровня, в том числе и

полиграфического. Если первые их номера это брошюры
небольшого объема, в мягком переплете, с изобилием опечаток, то

пятидесятые выпуски представляют собой уже солидные тома с

большим количеством статей, авторство которых принадлежит
именитым ученым, с качественными иллюстрациями.

Как видно и_ протокола первого заседания членов ТУАК (оно

состоялось 30 мая 1887 г.), «Известия», по мнению председателя
Комиссии А. X. Стевена, должны были представлять собой

публикацию «протоколов Таврической архивной комиссии с

прибавлением к ним и тех сообщений, которые і [оспода] Члены
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будут делать о своих работах»26. Примерно так и выглядели первые

выпуски «ИТУАК». По-видимому, номера 1-4 «Известий»

печатались под эгидой «Таврических губернских ведомостей»27, і.

к. на титульных листах этих выпусков отсутствуют пслные

выходные данные (имеются лишь отметки: «Извлечено из

Таврических губернских ведомостей» и «Печатано в Таврической
губернской типографии»). Кроме того, номера 1-4 не имели

оглавления.

Уже на титульном листе номера 5 «ИТУАК» исчезаем

упоминание о «Таі?рических губернских ведомостях», из чего

следует, что «Известия» окончательно оформились в отдельное

издание.

Необходимо отметить, что вышедшие в свет в 1887 1888 гг.

номера 1-6 «ИТУАК» в заседании И апреля 1896 г. было решено

отпечатать дополнительным тиражом в 150 экземпляров, г. к.

Комиссия «не имела возможности удовлетворить просьбы о их

высылке частным лицам и учреждениям»28, а интерес к ним, судя

по количеству поступавших в правление ТУАК запросов па

получение этих номеров, был велик. Дополнительный тираж

номеров 1-4 «ИТУАК» был выпущен в печатне Кі. Б. Карского в

1897 г.; номера 5 в 1898 г.; номер 6 так и не был переиздан.

Номера 6, 26, 30, 32-36, 38-41 «Известий» были отпечатаны в

Таврической губернской типографии; номера 7-13 в типографии
газеты «Крым»; номера 14-25, 31 в типографии Таврическою
губернского правления; номера 27-29 в типографии Спиро;
номера 37, 42-55 в типографии Таврического губернскою
земства; номера 56, 57 в типо-литографии В. И. Якубовича.

Номера 1-10 «Известий» были изданы под редакцией правителя

дел ТУАК Ф. Ф. Лашкова, редактором номеров 11-57 стал член

Комиссии, позднее правитель дел, а затем ее председатель

Арс. И. Маркевич.
Как правило, выпуски «ИТУАК» не имели внутреннего деления

на отделы. Но в номерах 9, 10 была сделана попытка разделить

материал выпуска на две части: первая научные изыскания

(статьи и публикации), вторая деятельность ТУАК (отчеты и

протоколы заседаний). Тем не менее, оба номера имели сплошную
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1Єраиию страниц. Уже в номере 11 «ИТУАК» от такой формы
ІГ'
ганизации выпуска отказались, видимо, справедливо полагая, что

словное деление материала и так существует (обычно ответы и

протоколы помещались вместе, в конце выпуска), а форма эта

просто дублирует условное деление, не привнося дополнительного

упорядочения информации, содержащейся в томе. В номере 47

подобная попытка была повторена, правда, путем введения

раздельной нумерации страниц для статей и материалов, связанных

с деятельностью Комиссии. Однако эта практика не получила

дальнейшего развития.

Выпуски 32 и 33 были объединены в одном томе с двойным

номером'. 32-33.

Несколько выпусков «ИТУАК» вышли с посвящением: номер 5

в память 900-летия Крещения Руси (статьи данного тома были

тематически связаны с историей Херсонеса Таврического); номер
54 А. Л. Бертье-Делагарду; номер 56 Таврическому
университету по случаю его первой годовщины.

Три тома «Известий» представляли собой отдельные научные

труды: номер 20 выпуск I указателя сочинений, касающихся

Крыма и Таврической губернии «Таигіса» (выпуски II и III этого

указателя были помещены в номерах 28, 32-33 «ИТУАК»); номер

37 основанная на архивных материалах монография Арс. И.

Маркевича «Таврическая губерния во время Крымской войны»;

номер 46 историко-археологический очерк Е. Э. Иванова

«Херсонес Таврический»,- Выпуск № 41 был почти полностью

отведен под монографию Н. С. Державина «Болгарские колонии

Новороссийского края. Херсонская и Таврическая губернии»
(монография занимает объем, превышающий тот, который обычно

отводился под публикацию исследований в соответствии с

условным делением выпуска, о котором говорилось выше; кроме
нее, в томе представлены отчет о деятельности Комисии за 1906 г.

и протокол заседания).

Под эгидой Комиссии, ио вне рамок «ИТУАК» вышло два

отдельных издания: Маркевич Арсений. Таигіса. Опыт указателя
сочинений, касающихся Крыма и Таврической губернии вообще.
Симферополь, 1894. III, 394 с. (как уже указано выше, части 1-
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Ill библиографического указателя Taurica были ранее

опубликованы в разных выпусках «Известий»; в издании 1894 г. их

объедини :и в одно целое) и Никольский П. В. Описание сенатских

дел Исторического архива Таврической ученой архивной комиссии.

Симферополь, 1917. VIII, 560 с. Отдельным изданием также

были опубликованы протоколы заседаний ТУАК за 1918 1919

гг. ([Симферополь, 1920] С. Б. Филимонов)29.

Среди наиболее важных и интересных исследований и статей по

истории, археологии и нумизматике Крыма были работы В. В.

Латышева «Краткг 1 очерк истории Воспорского царства», Ал. И.

Маркевича «Императрица Екатерина и Крым», М. Н. Бережкова
«Древнейшая книга Крымских посольских дел», М. В. Довиар-
Запольского «Заметка о крымских делах в Меірике Литовской» и

«Литовские упомипки татарским ордам», А. Л. Бертье-Делагарда

«Ценность монетных номиналов в Крымском ханстве», X. П.

Ящуржинского «Разведки о древнем скифском укреплении
Неаполисе», серия статей О. Ф. Ретовского «К нумизма гике Гиреев»
и др.

На страницах «ИТУАК» увидели свет многочисленные

публикации архивных источников. Среди них: «Камеральное
описание Крыма 1784 г.», содержащее богатый материал для

изучения внутреннего положения в Крыму во время присоединения

его к России; «Ордера князя Потемкина Таврического и графа
Зубова правителям Таврической области» 1784 1796 гг., важный

источник для истории Крыма в первое время после присоединения
его к России, характеризующий разностороннюю деятельнос ть в

Тавриде Г. А. Потемкина и П. А. Зубова, а также первых правителей

Таврической области В. В. Каховского и С. С. Жегулина;
«Памятники дипломатических сношений Крымского ханства с

Московским государством в XVI и XVII вв,. хранящиеся в

московском Главном архиве Министерства иностранных дел», куда
вошли шертные грамоты, записи послов и т. п.; «Реестры старым и

новым делам Крымского двора» с 1474 по 1779 гг.; «Статейные

списки Московских, посланников в Крым» 1587 1628 гг.;

«Переписка патриарха Иоакима с воеводами, бывшими в Крымских
походах 1687 и 1689 гг.»; «Скарбовая книга Метрики Литовской»;
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сборнИК документов по истории крымско-татарского

землевладения; извлечения из касающихся Крыма дел архива

канцелярии Николаевского военного губернатора, Московского

отдела архива
Главного штаба, Кубанского войскового архива и др.

революции 1905 1907 и 1917 гг., общественные потрясения,

с ними
связанные, не могли не отразиться на деятельности ТУАК.

Неблагоприятным был в жизни Комиссии 1905 г., как из-за

обострения проблемы отсутствия у нее собственного помещения,

так и из-за «начавшейся в конце.. [года] смуты, охватившей в

значительной степени Таврическую губернию и приостановившей

на время правильную научную жизнь в ней, как и во всей России»30.

Что же касается года 1917, то лучшим свидетельством того

положения, в котором оказалась в это время ТУАК (впрочем, как

и другие губернские архивные комиссии), будет следующая, не

лишенная, конечно, некоторой доли субъективности, но хорошо

передающая тогдашние настроения российской интеллигенции,

цитата: «Год тревог и волнений, надежд и разочарований, позора и

развала России, сверкнувший искрой свободы и сейчас же

покрывший черными тучами и мраком эту зарю нашей свободы,

истекший 1917-й год был злосчастнейшим годом в истории России

и бедственным годом для русской науки, русского просвещения.
Почти безвыходно стало положение губернских ученых архивных
комиссий, необеспеченных ни в правовом, ни в моральном
отношении и лишившихся в это ужасное время той поддержки,

которую находили они в Российской Академии Наук и Русском
Историческом Обществе. Комиссии искали выхода в устройстве
съезда архивных деятелей, который бы выяснил их положение,

объединил их труды в это злополучное время, но обстоятельства

оказались сильнее пожеланий, и съезд не состоялся. В настоящее

время ученые архивные комиссии стоят на распутии, сохранив еще
значение как местные ученые общества, но беспомощные и

бессильные в деле нашего архивного строительства»31.
Тем не менее, хотя и с большими трудностями, но работа по

основным направлениям деятельности все еще велась. После

Февральской революции 1917 г., «исполняя свой долг, Комиссия

°братилась в местной прессе с воззваниями к населению.Тавриды о
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бережном отношении к памятникам истории Родины, как

монументальным и вещественным, так и письменным, в частности,

архивным, как важнейшим историческим ценностям, а вместе с гем

обращалась с ходатайствами к властям о принятии мер к охране

архивов в городах и селениях»32. После 1917 г. в течений трех ле!

было выпущено еще четыре тома «ИТУАК» (номера 54-57).
Выпуски номеров 54,55 предваряются трогательными извинениями

редакции по поводу того, что «по причине. . . [крайне
неблагоприятных обстоятельств номер 54] выходит в свет с

большим запоздаю гм и далеко не в том виде, в каком Комиссия

предполагала издать его», а «печатание..[номера 55 «Известий»]
происходило при таких же неблагоприятных условиях, как и

печатание предыдущего выпуска. Начатое в одной типографии, оно

продолжалось в другой, причем пришлось переменить и шрифт, и

даже С
* магу».

Однако, в особенности по окончании гражданской войны и

установлении в Крыму Советской власти, все более очевидні,їм

становилось, что дни ТУАК, по крайней мере, в том виде, в ко і ором
она существовала до сих пор, сочтены.

Деятельность Комиссии способствовала тому, что 2 мая 1919 г.

был оперативно организован Крымский Центральный архив (ныне

Центральный Государственный архив Крымской АССР; ЦГА
КАССР), в основу фондов которого были положены материалы

исторического архива ТУАК33 и первым заведующим которым стал

товарищ председателя Комиссии Борис Дмитриевич Греков34.

Вскоре после того, как Советская власть окончательно утвердилась

на всей территории края, изменился юридический статус Комиссии,
и это привело к изменению характера ее научной дея тельности: все

основные функции ТУАК (архивное и музейное дело, охрана
памятников истории и культуры) перешли от нее к специально

созданным государственным учреждениям35 вместе с фондами
исторического архива, музея древностей и библиотеки. В первую

очередь, после создания Крымского областного архивного

управления от ТУАК отошла та часть ее деятельности, которая
относилась к архивному делу. Позднее, в связи с организацией
особого подотдела паркомата просвещения для охраны памятников
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«евности в Крыму (Крымохриса), Комиссия прекратила свою

дяТельность и в этой области. И, наконец, в соответствии с

^щением Крымского ревкома, музей древностей ТУАК был передан

рііовь созданному Центральному музею Тавриды в

СйМферополе36.Таким образом, Комиссия превратилась в простое

историко-археологическое общество, не располагающее

собственными средствами. Печатание «Известий» прекратилось.

Следует, на наш взгляд, хотя бы в самых общих чертах

остановиться на вопросе о том, какой представляется судьба

исторического архива ТУАК (рамки краткого очерка истории

Комиссии слишком узки для его подробного исследования).

Некогорые из документов XV XIX вв., относящихся к крымским

татарам и другим тюркским народностям, населявшим Крым, и

поступивших в 1921 г. в Крымский Центральный архив втом числе

и из собрания ТУАК, в 20-30 годы оставались там. Но в течение

или сразу после Второй мировой войны большинство их было

перевезено в Москву и Ленинград. Наиболее ранние материалы,
относящиеся к крымским татарам, и другие тюркские источники

хранятся в С.-Петербургском отделении Института востої зведення.

Тем не менее, некоторые из этих ранних документов остались в

Крымском Центральном архиве в составе двух отдельных фондов:

фонда Комиссии по разбору споров о землях Таврической губернии
и фонда Таврического губернского дворянского депута.ского
собрания' . В настоящее время в ЦГА КАССР хранится ряд архивов,

материалы которых (хотя бы частично) могли либо находиться

непосредственно в историческом архиве ТУАК, либо быть

отобранными членами Комиссии и оставлены в архивах учреждений,
которым принадлежали: архив Таврического областного правления
(ф. 799, 1784 1797 гг., 884 ед. хр.)38, архив Екатеринославского
и Таврического генерал-губернатора (ф. 801, 1793 1796 гг., 60

ед. хр.)з«, архив Таврического губернского правления гф. 27, 1803

1917 гг . 44 722 ед. хр.)40 , архив канцелярии Таврического

гУбернатора (ф. 26, 1803 1917 гг., 36108 ед. хр.)41, архивы

канцелярий Феодосийского (ф. 45,1802 1837 гг., 725 ед. хр.)12 и

Керчь-Еникальского (ф. 162, 1837 1920 гг
.
7926 ед. хр.)43

гРадоначальников, архив Таврического губернского дворянского
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депутатского собрания (ф. 49, 1803 1919 гг., 6048 ед. хр.)4\

архивы городских (ф. 4, 1838 1918 гг., 808 ед. хр.)45 и уездных

(ф. 3, 1860 1015 гг., 1597 ед. хр..)46 полицейских управлений,
архив Таврической областной палаты уголовного и гражданскою

суда (ф. 2, 1787 1796 гг., 336 ед. хр.)47, архивы земских судов

(ф. 2,1787 1861 гг., 179 ед. хр.)48, архивы Таврических областной

(ф. 792,1785 1797 гг., 609 ед. хр.)49 и губернской (ф. 68, 1803
1920 гг,. 8990 ед. хр.)50 казенных палат, архивы Феодосийской и

Таврической духовных консисторий (ф. 2,1787 1920 гг., 6799 ед.

хр.)51 и др. Также собранию ТУАК, по всей вероятности,

принадлежала та часть семейного архива Поповых, которая сейчас

хранится в ЦГА КАССР (ф. 535, 1653 1920 гг., 3101 ед. хр.)5-.

Другая его часть еще в 80-х годах прошлого столетия была

передана в Императорскую Публичную библиотеку (ныне
Национальная публичная библиотека России им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина; ф. 609); еще две части этого архива находятся в

Центральном государственном военно-историческом архиве и

Государственном историческом музее і Москве53. К сожалению, не

обошлось и без невоспс лнимых потерь. Так, в заседании

Таврического общества истории, археологии и этнографии 27

сентября 1925 г. Арс. И. Маркевич заявил, что «в Центральном ]
архиве погибли подлинные ордера Потемкина и Зубова»54.

По словам С. Б. Филимонова и В. Ф. Шарапа, с конца 20-х годов

отношение к историческим памятникам в Крыму, как, впрочем, и в

других регионах страны, изменилось к худшему, что было

следствием «нигилистического отношения к прошлому, вульгарной
атеистической пропаганды»55. В начале 30-х годов от охраны
памятников были отлучены, а скоро и вовсе упразднены

краеведческие общества, и эта миссия была возложена на местные

музеи. Только перед самой войной, после принятия в августе 1940

г. Президиумом Верховного Совета Крымской АССР специального

постановления на этот счет, положение с охраной памятников стало

меняться к лучшему. Однако начавшаяся вскоре война и

последующая оккупация Крыма нимало не способствовали делу

сохранения исторических памятников?6.

На заседании ТУАК 25 марта 1923 г. было принято решение о
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преобразовании в Таврическое общество истории, археологии и

,пографии57 (функционировало до 15 января 1931 г.5»; далее

ТОИАЭ)- Был разработан и в октябре 1923 г. утвержден его устав59.

К концу 1927 г. в Обществе состоял 191 член60. Живое участие в

его работе принимали такие видные деятели науки и культуры, как

д в. Айналов, О. А. Акчокраклы, У. А. Боданинский, Г. В.

Вернадский, Н. К. Гудзий, И. Ю. Крачковский, Е. В. Петухов, В. И.

Филипенко,
Ф. И. Шмит и др. Председателем ТОИАЭ до 1930 г.

оставался Арс. И. Маркевич, 3 апреля 1930 г. им стал историк и

археолог Николай Львович Эрнст61. Известно, что Общество

владело небольшой коллекцией документов, которая позже, как и

собрание ТУАК, была передана в Крымский I ^игральный архив52.
Помимо исторического архива, у ТУАК ТОИАЭ имелся свой

делопроизводственный архив. Основная его часть (она включав в

себя списки членов, переписку, заполненные анкеты по учету

памятников древности в' Крыму, отчеты за 1920 1927 гг.,

отличающиеся от изданных большей полнотой, рукописи

некоторых опубликованных и неопубликованных работ, а так же все

130 неопубликованных рукописных и машинописных протоколов

заседаний членов Комиссии (Общества), которые состояли > за

период с 17 января 1920 по 15 января 1931 гг.) насчитывает 106 дел

и хранится в фондах Крымского краеведческого музея. Другая, по

свидетельству С. Б. Филимонова, менее значительная часть этого

архива, хранится в ЦГА КАССР (ф. 161). Она, в основном, содержит
анкетные сведения 1916 г. о состоянии архивов при учреждениях

губернии63.
На протяжении только 1923 1927 гг. состоялось 49 заседаний

членов ТОИАЭ, па которых было сделано около 100 сообщений.

После того, как в 1920 г. вышел в свет последний, 57-й выпуск

«ИТУАК», у Комиссии (Общества) накопилось материала примерно
на пять томов «Известий»64. НоТОИАЭ начало издавал^ свои труды
лишь в 19 7 г. по сути дела, поскольку ТОИАЭ наследовало

деятельность ТУАК, «Известия Таврического общества истории,
археологии и этнографии» (далее «ИТОИАЭ»)

' Вились

изданием, фактически продолжившим «ИТУАК» (о чем, кстати,

говорит и двойная нумерация выпусков «ИТОИАЭ»: первая цифра
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указывает на номер выпуска собственно «ИТОИАЭ», вторая,

заключенная в скобки, на номер выпуска «Известий» ТУАК .

ТОИАЭ со времени начала их печатания, т. е. с 1887 г.). Том 1 (58)
«ИТОИАЭ» вышел в 1927 г. Этот выпуск, изданный по случаю 40-

летия существования общества (1887 1927 гг.), посвящался Арс.

И. Маркевичу, в течение многих лет возглавлявшему ТУАК ~

ТОИАЭ, в связи с хполпившимся 50-летием его научной

деятельности и 70-летием со дня рождений5. В 1928 1929 п.

были выпущены номера 2 (59) и 3(60). Том 4 (61) и последний,

посвященный 10-летию власти Советов в Крыму, был подготовлен

в 1930 а вышел из печати в 1931 гг. Первые три тома

редактировались Н. Л. Эрнстом, четвертый редколлегией в

составе Л. Н. Невского, Н. Л. Эрнста, О. А. Акчокраклы
«ИТОИАЭ» издавались небольшим тиражом в 600 экземпляров.

Тематика статей и публикаций «ИТОАЭ», в общих чергах,
носила тот же историко-краеведческий характер, что и 'тематика

«ИТУАК». Значительное их количество касалось вопросов

искусствоведения, литературоведения, этнографии, так или иначе

имеющих отношение к прошлому и настоящему Крыма. Стоит,

однако, отметить, что большинство статей в номер 4 (61)

«ИТОИАЭ» уже имели достаточно ярко выраженную

политическую окраску и были посвящены событиям революции и

гражданской войны в Крыму, а также истории музейного дела и

охраны памятников культуры Тавриды за первые десять лег

Советской власти.

По мнению С. Б. Филимонова, в работе ТУАК ТОИАЭ

советского периода особого внимания заслуживает деятельность,

связанная с разработкой вопросов источниковедения (источники

вещественные, прежде всего, археологические, этнографические,

лингвистические, а также устные) и других специальных

исторических дисциплин. Главным же объектом охраны, собирания
и изучения по-прежнему оставались письменные источники*.

Среди источниковедческих материалов, опубликованных в

«ИТОИАЭ» и связанных с античной и средневековой историей
Крыма, следует упомянуть статьи С. А. Жебелева «Геродот и

скифские божества», Е. Н. Клетновой «Опыт объяснения слова
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фит"»» В- А- Пархоменко «Новые толкования Записки готского

/арха », В. Ф. Смолина «К вопросу об источниках Страбона к

^порскому царству»; источниковедение более позднего периода

.-эедставлено материалами Б. Д. Грекова « Повесть временных лет

0 походе Владимира на Корсунь» и А. Н. Самойловича «Несколько

пОПравок к изданию и переводу ярлыков Тохтамыш-хана»67;

новейшего времени публикацией Г. В. Вернадского «Записки о

необходимости присоединения Крыма к России (Из Тавельского

архива В. С. Попова)».

Значительное место в деятельности ТУАК ТОИАЭ

советского периода занимала археографическая деятельность.

Члены ТУАК ТОИАЭ занимались разысканием и публикацией

летописных и мемуарных источников по истории Крыма, изданием

малоизвестных или совершенно неизвестных текстов, их

объяснением и комментированием68. Так, анализ опубликованных П.

Я. Чепуриной и Б. С. Ельяшевичем «шетаров» караимских

брачных договоров XVIII в. позволил сделать вывод о

существовании в то время общекараимской формы брачного права,

зарегистрированной впервые еще в 1490 г.69 Рукописи некоторых из

подготовленных Комиссией (Обществом) 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 XIX
в.70 Среди них были «Заметки во время путешествия по некоторым
южным наместничествам Русского государства» П. Палласа;
основанная на «Всеобщем землеописании» Бюшинга работа
Тупманна «Крым»; «Путешествие по России, Турции, Кавказу и

Крыму» Кларка; «Путешествие вокруг Кавказа и по Крыму» Дюбуа
Де Монпере; «Путешествие по Крыму» Гютри и труд Кравена с тел

же названием71. Планировалась также публикация «Ордеров кн.

Потемкина по управлению Крымом (дополнительно к изданным)»,
которые касались, в основном, раздачи земель. По свидетельству
С- Б. Филимонова, ни в Крымском краеведческом музее, ни в

крымском облгосархив'' (ныне ЦГА КАССР) этих оставшихся

неопубликованными материалов обнаружить не удалось72.
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Большое историко-культурное значение имели публикации

татарских и караимских фольклорных записей: песен, пословиц и

поговорок, подготовленные и изданные С. Б. Ефетовым. и В. И.

Филоненко.

Результатам археологических раскопок, проводившихся в Крыму
в конце 20-х годов, были посвящены статьи Ю. Ю. Марти «Раскопки

городища Китая в 1928 г.», В. В. Соколова «Курганы Лысой горы
близ Тамани и раскопки в них» и информационное сообщение Н.
Л Эрнста «Раскопки палеолитической стоянки в Чокурчинском
гроте у Симферополя».

В ряду других публикаций «ИТОИАЭ» необходимо отметить

материалы, посвященные вопросам эпиграфики (статьи О. А.

Акчокпаклы «Старокрымские'и отузские надписи XIII XV вв.»,

«Старикрымские надписи (По раскопкам 1928 г.)» и

«Эпиграфические находки»; И. М. Бороздина «Из отузской старины
(Надгробие шейха Якубз из Копии 729 г. Хиджры)»; Я. Кемаля

«Надпись на портале мечети Узбека в Старом Крыму»; Ю. Ю.

Марти «Стихотворная эпитафия амастрийца Илиодора, сына

Илиева»; В. Ф. Штифтара «Неизданные штемпеля на ручках

греческих амфор, найденных в Евпатории»); нумизматики (статья
B. С. Муралевича «К нумизматике Гиреев»); топонимики Крыма
(статьи Арс. И. Маркевича «Географическая номенклатура Крыма
как исторический материал»; Н. Я. Марра «К вопросу о топонимике

Крыма»; А. М. Самойловича «Объяснено ли название Крым ?»; А.

И. Соболевского «Топонимические заметки» и др.).
Таким образом, совершенно справедливой представляется оценка

академика И. Ю. Крачковского, назвавшего «Известия» ТУАК

ТОИАЭ «своеобразной энциклопедией по истории и культуре

Крыма, которая долго еще будет служить путеводной нич ью для

всех исследователей Крыма»73.

* * *

До сих кор существовал только один печатный указатель к

«Известиям» ТУАК, который был составлен членом Комиссии Д.
C. Спиридоновым и помещен в номере 41 «ИТУАК» в качестве
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йЛОжения к Отчету о деятельности Комиссии за 1906 г. Он

2£»дставляет собой хронологическую роспись статей, помещенных

номерах 1-40 «Известий» за 1887 1907 гг. (без указания

Известно также, что Д. С. Спиридонов подготовил указатель и

последующим выпускам «ИТУАК» (номера 41-57), который,

однако, не был опубликован. Рукопись хранилась в библиотеке

Taurica в Симферополе74 (библиотека была основана в 1881 г. А.

X Стевеном в память об отце, X. X. Стевене; ныне является частью

фонда Крымского краеведческого музея; ее фонд составляет 30

тыс. томов книг, включая рукописные и старопечатные75).
В статье Арс. И. Маркевича «Краткий очерк деятельности

Таврической ученой архивной комиссии и Общества исгорі и,

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.

Кроме того, в Центральной научной библиотеке им. В. И.

Вернадского АН Украины хранится рукопись «Систематического

указателя статей, помещенных в Известиях Таврической ученой
архивной комиссии за 1887 1918 гг., номера 1-55»76,

составленного в середине 20-х годов А. С. Ишковым77.Указатель

включает в себя предисловие составителя78 и шесть разделов: «I.

История. Археология. Археография. Нумизматика»79; «II.

География. Этнография. Статистика. Путешествия»80; «III.

Описания. Воспоминания. Биографии. Беллетристика^1; «IV.

Библиография»82; «V. Сельское хозяйство. Промышленность.
Торговля»83; «VI. Разное»84. В конце рукописи помещен алф витный
указатель авторов, переводчиков и рецензентов85. Необходимо
отметить, что систематический указатель А. С. Ишкова имеет ряд
весьма существенных недостатков, главным из которых является

наличие грубых ошибок в написании фамилий авторов и названий

статей и публикаций. Весьма спорными также являются состав

Разделов указателя и рас іределение статей, помещенных в

«ИТУАК», по этим разделам. В целом работа в свое время была

актуальной и могла бы сыграть важную роль в изучении Крыма,
если бы на уровне ее исполнения не сказался недостаток
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образования у составителя. Однако нужно отдать должное А. С,

Ишкову хотя бы в том, что он самоотверженно взялся за этот труд
с надеждой, что это послужит толчком к дальнейшей работе по

собиранию и систематизации материалов, связанных с Крымом,
рассредоточенных по другим изданиям86.

Предлагаемый указатель открывается хронологической

росписью выпусков «ИТУАК» «ИТОИАЭ». В ней представлены

следующие данные о каждом выпуске «Известий»: название

издания, номер выписка, сведения о том, под чьей редакцией вышел

этот том, место и год издания, количество страниц, количество и

вид иллюстраций (карты, планы, портреты; если иллюстрации

представляю т собой рисунки или фотографии предметов, обьектов
ит. п., их вид не указан).

Ост эвным в предлагаемом указателе является алфавитный
указатель авторов статей и публикаций, помещенных в «ИТУАК»

«ИТОИАЭ». Каждой статье (публикации) в афавигном указателе
соответствует снабженная порядковым номером
библиографическая запись, в которой указываются в следующем порядке:

автор (если статья была подписана инициалами, раскрытая

фамилия автора помещена в начале записи в квадратных скобках,

а инициалы приводятся в конце записи), название статьи

(публикации), помер выпуска «Известий», номера страниц, на

которых расположена статья (публикация) в томе. Если статья

(публикация) имела продолжение в нескольких номерах, го в

библиографической записи эти номера указаны в хронологическом

порядке.

В отдельных случаях, когда после статьи были указаны дата и

место ее написания, эти данные помещены после названия и

отделены от него косой чертой. В случае публикации источника

после названия, отделенные косой чертой, представлены следующие
данные: фамилия лица, подготовившего публикацию, составившего

предисловие, примечания, осуществившего перевод на русский язык

(«Подг. к публ....», «Подг. к публ. и предисл....», «ПредИСл. ...»,

«Предисл. и примеч....», «Пер....» и т. д.).
Если автор поместил в «Известиях» несколько своих статей, они

размещаются в алфавитном указателе в хронологическом порядке,
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фамилия автора указывается только перед первой в Этом ряду

Сатьей, перед последующими указывается: «Тот же».

Если статья (публикация) была подготовлена двумя авторами,

в алфавитном указателе библиографическая запись представлена

по фамилии первого автора (в том порядке, в каком фамилии

авторов стоят в оглавлении выпуска). В том месте алфавитного

указателя, где статья (публикация) должна быть представлена по

фамилии второго автора, библиографическая запись не

дублируется, а имеется ссылка: «См. № ... д. у.».

Если статья (публикация) сопровождается иллюстративными
материалами (карты, планы, рисунки, фотографии), их количество

и вид указываются в библиографической записи после ссылки на

страницы выпуска: «к.» (карта), «пл.» (план), «илл.» (рисунки и

фотографии).
После библиографической записи, если это необходимо, следует

набранный курсивом краткий комментарий составителя. В случаях,

когда добавление к заглавию нескольких слов позволяет исключить

или сократить комментирование материала, поясняющие слова

заключены в квадратные скобки. Если в качестве приложения к

статье была помещена публикация источника, на это указано в

комментарии к статье. В случаях, когда в «Известиях» печатались

статьи, тематически связанные, в комментарии приводится ссылка

на соответствующие номера алфавитного указателя.
Если статья (публикация) была помещена в нескольких выпусках

«Известий» и имеет разночтения в названии, то окончательным

названием выбирается наиболее точно отвечающее ее содержанию.

Если труд, помещенный в «ИТУАК» «ИТОИАЭ», имел

собственное оглавление с указанием страниц (как, например,
библиографический указатель «Таигіса» и монография
«Таврическая губерния во время Крымской войны» Арс. И.

Маркевича), (.до выносится в алфавитный указе ель после

названия. оглавлении историко-археологического очерка Е. Э.

Иванова «Херсонес Таврический» указаны лишь начальные

Границы разделов; во всех других случаях номера страниц, на

КотС рых помещаются главы.
И конце алфавитного указателя представлена хронологическая
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роспись материалов, связанных с деятельностью ТУАК ТОИАЭ,
опубликованных на страницах «Известий»: годичных отчетов о

деятельности и протоколов заседаний членов Комиссии. (В отличие
от «ИТУАК», в которых публиковались протоколы заседаний, в

«ИТОИАЭ» были приведены лишь перечни докладов, заслуш«нных
на заседаниях ТУАК ТОИАЭ87). Каждый отчет и протокол
снабжен порядковым номером. Их нумерация продолжает

нумерацию статей (публикаций) алфавитного указатепя.
В предлагаемом указателе отсутствует подробная роспись

каждого протокола на вопросы, которые были поставлены на

обсуждение, и сообщения, сделанные в заседании. Это обусловлено

тем, что вопросы, рассматриваемые в заседаниях, часто касались

хозяйственных и финансовых сторон деятельности Комиссии

(например, регулярно обсуждались вопросы о высылке того или

иного выпуска «Известий» частным лицам, обществам и

учреждениям по их запросам). Многие сообщения, сделанные в

заседаниях, затем были продублированы на страницах «ИТУАК» в

виде статей и публикаций. Учитывая вышеизложенное, а также то,

что подробная рсспись протоколов потребовала бы значительного

увеличения объема указателя, от этой идеи пришлось отказаться.

Если в оглавление выпуска в рамках протокола заседания было

вынесено название сообщения, которое редакция сочла особенно

важным и интересным, это название в круглых скобках помещено

в библиографическую запись протокола после даты, когда
состоялось заседание. В комментарии к протоколам вынесены те

сообщения в заседаниях ТУАК, которые показались важными

составителю данного указателя. Сведения о наличии приложении
к отчетам и протоколам также помещены в комментариях.

Алфавитный указатель статей и публикаций снабжен: именным

указателем авторов, составителей, лиц, подготовивших

публикацию, а также лиц, встречающихся в названиях статей

(публикаций) и в комментариях составителя; географическим

указателем объектов, встречающихся в названиях статей

(публикаций) и в комментариях составителя;
предметнотематическим указателем. Имеется также указатель лип,

изображенных на портретах со ссылкой на год и номер журнала.
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Сидения 0 наличии портрета того мли иного лица содержатся в

ылках именного указателя. В конце данного указателя

гїоедставлен список сокращений, допущенных в нем.

Варианты имен и названий географических объектов, как

встречающиеся в статьях (публикациях) «Известий», так и

зарегистрированные в других источниках и подтвержденные ими,

представлены в именном и географическом указателях в круглых

скобках после того варианта, который имеется в статье

(публикации) на страницах «ИТУАК» «ИТОИАЭ» или в

комментарии составителя.

Данные, отсутствующие в статьях (публикациях) и установ¬

ленные составителем на основании разных источников, несущие

важную информацию (как-то: имена и отчества некоторых лиц,

некоторые даты, виды некоторых населенных пунктов и

географических объектов, варианты имен и названий и т. и.),

помещены в именном и географическом указателях в квадратные

скобки.
В географическом указателе после названия объекта и указания

его вида может быть ссылка на другое название («См.: ...»). Это

означает, что оба названия относятся к одному и тому же объекту
и оба встречаются в статьях (публикациях) «ИТУАК»
«ИТОИАЭ». Во время подготовки предлагаемого указателя все

выпуски «ИТУАК» «ИТОИАЭ» были просмотрены де-визо.
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22. Е г о же. Древнейшая книга Крымских посольских дел

0474 1505 гг.). № 21. С. 27 - 55:
Описание внешних данных кн., общие замечания о ее происхождении и о

составе документов, которые она в себя включает.

23. Е г о же. Нур-Салтан, царица Крымская. № 27. С.

1-17.

24. Бертье-Делагард А. Л. Ценность монетных номинало в

Крымском ханстве. № 51. 153 - 185.

25. Е г о же. Каламита и Феодоро. № 55. С. 1 - 44, 8 л.

ил., пл.

Крепости Инкерман и Мангуп-Кале (древняя столица Готии).

26. Е г о же. Заметки о Тмутараканском камне. № 55.

С. 45 - 96.

27. Е г о же. Прошлое Кореиза. № 56. С. 171 - 176.

Кореиз татарская деревня.

28. Е г о же. Справки о прошлом Орианды. № $6. С.

198 - 202.

Удельное имение царской семьи близ Ялты.

29. Е г о же. Исследование некоторых недоуменных вопросов
средневековья в Тавриде. № 57. С. 1 -135,1 л.: пл. древнего

города Чуфут-Кале.

30. Биярсланов Мурат бей. Фирман султана Мухаммеда IV

митрополиту Крымскому Давиду, последовавший в 1062 г. от

Хцджры (в 1652 г. хр. лег.). № 7. С. 81 - 82.
Публ. док.

31. Blaremberg. De la position des trois forteresses Tauro-Scythes.
dont parle Strabon. №7. P. 56 - 69: ил.

Де-Бларамберг. О положении трех Тавро-Скифских крепостей, упоминаемых
''Габоном / Пер. с фр. яз. А. Л. Бертье-Делаеарда. Одесса, 1831.
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32. Бобринский А. А. Несколько слов о местности,

прилегающей к развалинам замка в Гурзуфе. №21. С. 56 -

58, 1 л. ил.

33. Е г о ж е. Вновь 01 крытая могила скифского царя. № 50.

С. 224-232.

Опубл, е газ. «Полое время» за 19 июля 1913 г., N* 13416.

34. Богданов А. П. Дополнение к инструкции по раскопке

курганов. № 4. - С. 62 - 66.
См.: Д. Я. Самоквасов. «Инструкция по научному исследованию курганов» (№

357 д. у.).

35. Боданинский У. А. Татарские «Дурбе» мавзолеи в

Крыму. (Из истории искусства Крымских гаї ар). № 1 (58).

С. 195 - 201: ил.

36. Боданинский У. А., Засыпкин Б. Н. Чуфут-Кале. (По

материалам раскопок 1928 1929 гг.). № 3 (60). С. 170 - 183:

пл. и ил.

37. Бороздин И. Н. Из Отузской старины. (Надгробие шейха

Якуба из Копии 729 г. Хиджры). № 1 (58). С. 24 - 26: ил.

38. Браунер А. А. Заметка о зольниках и джургах. № 54.

С. 60 - 64.
Зольники насыпанные из золистой почвы холмики, содержащие множество

костей животных, обломков глиняной посуды и др. предметов домаилнего быта,

джурты крымские зольники.

39. Бунов Н. И. К вопросу о связях древнерусского зодчесіва

с Херсонесом. № 1 (58). С. 26 - 28.

40. Вакье Полидор. Эра г. Херсониса Таврическою. № 11.

С. 144 - 146.

41. Варнеке Б. В. Легенды о происхождении скифов: Намнім

Ю. А. Кулаковского. № 57. С. 321 - 323.

42. Его же. Театры в греческих колониях северною

побережья Черного моря. № 1 (58). С. 28 - 29.
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43. Е г о ж е . Из культурной, жизни греческих колоний на

ц рном море. № 2 (59). С. 136 - 140.

44. Ведомость товарам к Портам Таврическим привозимым с

слагаемою переменою пошлин, каковая ныне по тарифу
взыскивается и с объяснением причин к тому побудивших. № 1.

^С. 16 - 17.

Стат. табл, б качестве прил. к ст. Ф. Ф. Лашкова «О пересмотре

Черноморского тарифа ...» (см. N* 194 д. у.).

45. Ведомость товарам из портов Таврических, отпускаемым с

показанием перемены пошлины, каковая ныне по тарифу
взыскивается и с объяснением причин, побудивших перемену. №

1. С. 18 - 20.
Стат. табл, в качестве прил к ст. Ф. Ф. Лашкова *0 пересмотре

Черноморского тарифа ...» (см. N* 194 д. у.).

46. Вернадский Г. В. Письма М. А. Гарновского кн. Г. Л.

Потемкину-Таврическому и В. С. Попову. № 56. С. 81 - 97.

Публ. док. в прил.: донесения М. А. Гарновского кн. Г. А. Потемкину 6 мал

1783 5 октября 1789 гг. и В. С. Попову 5 июля 1789 г. (с. 88 97).

47. Е г о же. Тавельский архив В. С. Попова. № 56. С.

104-110.

Обзор арх. В. С. Попова.

48. Е г о же. Записки о необходимости присоединения Крыма
к России. (Из Тавельского архива В. С. Попова). N* 56. С. 111

-126.

Публ. док. в прил.:

1. (Бакунин). «Рассуждение одного Российского патриота о бывших с

татарами делах и войнах и о способах, служащих к прекращению оных навсегда» /

11777 г.) (с. 115 -124):
2. Потемкин Г. А. «О Крыме». (Собственноручная записка) (с. 125 - 126).

49. Е г о же. Стихи кн. Г. А. Потемкина-Таврического на

основание Екатеринослава. N*56. С. 127 - 130.

Непосредственно стихи Г. А. Потемкина-Таврического (не предваренные
названием) публ. на с. 129 -130

50. Е г q ж е . А. С. /итпо-Данилевский как историк России

XVIII в.: Памяти акад. А. С. Лаппо-Данилевского. N*56. С.
156 - 160.
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51. Его же.- Памятники искусства и старины средневекового
Пелопонниса. № 1 (58). С. 29 - 33.

52. Веселовский Н. И. Скифский всадник (поясная пряжка)
№ 14. С. 81 - 83,1 л.

53. Е г о же. Статуи воинов из разряда «каменных баб».

N* 45. С. 27 - 30, 2 л. ил.

См.: Иванов А. В. «К вопросу о каменных бабах в Крыму» (№ 117 д. у.), q

также: Ружицкий А. И. «Краткое сообщение о каменных бабах в Таврической
губернии» (N9 348 д. у.'

54. Е г о же. Благословительная халифская грамота 1779 г.
№ 50. С. 77 - 80.
Отклик на ст. С. М. Шапшала «О двух грамотах турецкого султана Абдул.

Хамида 1-го» (см. N- 417 д. у.).

55. Е г о ж е. О приобретении для Императорского Эрмитажа

нумизматической коллекции И. А. Стемпковского. № 52. С,
186 - 195, 1 л. ил.: портр.

56. Е г о ж е. Об издании кадиаскерского сакка. № 54.

С. 276 - 278.

Кадиаскерские сакки (кадиаскерские книги) записи кадиев Крыма по разным

делам на татар, яз.

См.: «Выписи из Кадиаскерского сакка...» (№ 60 д. у.).

57. Воззвание комитета о восстановлении памятников

Севастопольской обороны. № 34. С. 125 - 126.

58. Волошинов И. М. Текие Ени-джами дервишей-
молчальников в Симферополе. № 54. С. 356 - 359.

Текие род помещения.

59. Вульф Е. В. О Симферопольском древесном питомнике.

(Страничка из истории крымского садоводства). № 1 (58). С. 33 - 37.

60. Выписи из Кадиаскерского сакка (книги) 1017 1022 гг.

хиджры (1608/9 1613 гг. хр. лет.), хранящегося в архиве
Таврического губернского правления / Сост., подгот. к публ. и пер.

Биярсланова Мурат бея. № 8. С. 41 -51,5л. факс.; № 9. -

С. 68 - 70.; N® 10. С. 74 - 78.

Публ. док.
См.: Веселовский 11. И. «Об издании кадиаскерского сакка» (N* 56 д. у.).
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61. Высотский А. Л. К вопросу о положении молокан в

царствование имп. Александра I. (Прошение на Высочайшее имя

государя императора Александра молокан Тамбовской и

воронежской губ., от 22-го июля 1805 г., с приложенным к нему

молоканским обрядником). №32/33. С. 18 - 46.

62. Высочайшая телеграмма его величества государя

императора, 25 янв. 1912 г. № 48. Вкл. л.

По случаю 25-летия деятельности ТУАК.

63. Гавен Ю. П. Из истории революционного движения в

Крыму (октябрь 1917 апрель 1918 гг.). № 4 (61). С. 1 - 36.

Публ. док. в прил. (с. 30 36).

64. Гарабурда М. И. Оборонительная стена Херсонеса.

(Пояснительная записка к плану юго-западного участка
оборонительной стены древнего Херсонеса) / Предисл. и примеч. М .И. Ску-

бетова. № 43. С. 88 - 98, 1 л. пл.: Юго-западный участок

оборонительной стены древнего Херсониса, 1 л. ил.

65. Гейман В. Д. Из Феодосийской старины. (Архивные
справки). № 53. С. 96 - 110.

Публ. док.

66. Е г о ж е . К истории Второй Отечественной войны.

Материалы, касающиеся сдачи крепости Перемышль. № 33.

С. 197 - 2.Л.

Публ. док.

67. Е г о ж е. К сорокалетию русско-турецкой войны 1877 *-

78 гг. (По архивным данным и воспоминаниям очевидцев). № 54.

С. 306- 315.

Публ. док.

68. Е г о же. Иван Константинович Айвазовский. (К столетию

со дня его рождения: 18 июля 1817 17 июля 1917 п.). № 55.

С. 192 - 199.

69. Е г о же. Памяти учителя. (О последних днях Л. П.

Колли). № 55. С. 214 - 217.
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70. Е г о же. Феодосия в прошлом:
1. Потомки испанского великого инквизитора Коронелли в

Феодосии;
2. Грамматиковский капитал;
3. Духовное завещание П. А. Ладинского. < № 55. С. 253 -

280.
Публ. иок.

71. Е г о же. Феодосия и железнодорожные проекты. (К 25-

ти летию Джанкой-Феодосийской ветки; 03.08.1892 03. 08. 1917

ґг.). № 56. С. 64 - 75.

72. 3 г о же. Луи Бертрен: (Некролог). № 56. С. 167 -

170.
Дается краткая библиография трудов Л. Бертрена.
На с. 168 169 уп. гр. Ламот-Валуа-Гаше.

73. Тидалевич А. Я. По поводу отрывков двух свитков

Пятикнижия из Феодосийской еврейской синагоги. № 30. С.

82 - 86.

74. Е г о же. Краткий очерк жизни и деятельности д-ра Ф.

К. Мюльгаузена. № 48. С. 196-211.

75. Е г о же. Футляр для торы-tik из синагоги крымчакской
общины в Карасубазаре. № 53. С. 152 - 157: ил.

76. Е г о же. Два ханские ярлыка, принадлежащие общине

евреев-крымчаков в Карасубазаре. № 55. С. 175 - 176.
1595 1742 гг. Ярлыки Селямет-Гирей Хана и Селим-Гирей Хан Бин Каплан

Гирей Хана.

77. Голландский П. И. К вопросу об охране исторических
памятников. № 1 (58). С. 38 - 45.

78. Голубовская Н. П. Владимир Святой как личность. №

53. С. 38 -72.

79. Городцов В. А. К определению древности мезолитической

стоянки в пещере Киик-Коба. № 2 (59). С. 33 - 38.

80. Готье Ю. В. Ясы-Аланы в ранней русской истории. № 1

(58). С. 46 - 47.
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81. Греков Б. Д. Ученая и учебная деятельность А. С. Лаппо-

Данилевского: Памяти акад. А. С. Лаппо-Данилевского. № 56.

С. 148 - 156.

82. Е г о же. «Повесть временных лет» о походе Владимира
на Корсунь. № 3 (60). С. 99 - 112.

83. Гриневич К. Э. Археологические разведки в северо-

восточной части Керченского полуострова. № 1 (58). С. 47 -

52.

84. Е г о же. Страбоновский Херсонес в свете новейших

археологических открытий: Памяти Н. М. Печенкина. №2 (59).

С. 86 - 92.

85. Е г о же. Росі' территории древнею Херсонеса. № 3

(60). С. 63 - 65.

86. Гроздов А. Историческая записка о Херсонисском св.

равноапостольного великого князя Владимира монастыре. № 5.

С. 76 - 80.

87. Гудзий Н. К. Мотив усеченной головы в татарской легенде
об Азисе. № 56. С. 98 - 103.

См.: «Азис. (Бахчисарайская легенда)» (N9 1 д. у.).

88. Е г о ж е . К истории русского сентиментализма.

(Путешествие в Крым П. И. Сумарокова). № 56. С. 131 - 143.

89. Е г о ж е. И. И. Козлов переводчик Мицкевича. («Sonety

Krymskic» Мицкевича в переводе И. И. Козлова). № 57. С. 305

-320.

90. Е г о же. Молодой Толстой и цензура. (Цензурная история

рассказа «Севастополь в мае 1855 г.»). N* 2 (59). С. 55 - 57.

91. Дан левич В. Е. Заметка о древностях в окрестностях д.

Кекенеиз Ялтинского уезда. № 40. С. 56 - 60.

92. Дела архива Таврического губернски 0 правления,
относящиеся до разыскания, описания и сохранения памятников
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старины в пределах Таврической губ. / Сост., подгот. к публ. и

предисл. А. X. Стевена. № 13. С. 33 - 54; № 14. С. 84 - 94.

Публ. док.

93. Деревицкий А. Н. Ю. А. Кулаковский: (Некролог). №

57. С. 324 - 336.

94. Державин Н С. Болгарские колонии Новороссийского
края. Херсонская и Таврическая губернии. № 41. С. 1 - 237

95. Е г о же. Мицкевич и Герцен: Посвящ. учи гелю, Арс. И.

Маркевичу. № 1 (58). С. 53 - 66.

96. Дложевский С. С. Декілька невиданих місць з рукопису
Павла Дюбркжса. № 1 (58). С. 67 - 68.

Статья укр. яз. Публ. фрагм. ркп. «Descriptions des vestiges et des traces

des anciernes villes et des boiirgs qui existaient autrefois sur le Bosphore Cimerien (rive
d9Europe) depuis I'eniree dans le d£troit pres du phare d'Enicalejusque et у compris la

montagne (dite] d'Apouch, (sur la mer Noir]» из Одесского ист.-археол. музея па

языке оригинала (фр. яз.).
В наст. вр. два списка данной ркп. хранится в ЦНБ АН Украины, в составе

коллекции ркп. м-лов ООИД (ОР (НБ АН Украины, ф. V, N9 1033, 1034).

97. Довнар-Запольский М. В. Заметки о Крымских делах в

Метрике Литовской. № 26. С. 11 - 23.

98. Е г о же. Литовские упоминки татарским ордам.

(Скарбовая книга Метрики Литовской 1502 1509 гг.). Лиювский

скарб и татарские орды. № 28. С. 1 - 18.
См.: «Скарбовая книга Метрики Литовской 1502 1509 гг.» (№ 368 д. у.).

99. Доклад императрице Екатерине П-й по вступлении ее на

престол, изображающий систему Крымских татар, их опасность для

России и претензию на них «О Малой Татарии» / Подгот. к публ.
А. А. Сергеева. № 53. С. 190 - 193.

Публ. док. июля 1762 г. из Дел Крымского двора архива Министерства
иностранных дел.

100. Документы, поступившие в Таврическую ученую архивную
комиссию от Батыр-мурзы Ширинского / Подгаг. к публ. Батыр-
мурзы Ширинского. №38. С. 77 - 81.

Публ. док.
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101. Дьяконов А. Н. Дополнительный список курганов в

Таврической губ. № 12. С. 90 - 92.
См. также: «Протокол заседания ТУАК 31.01.1890 г.» (№ 495 д. у.), с. 152 -

153.

102. Е г о же. Список курганов Таврической губ. № 16.

С. 101.
См.: Ст. тою же автора «Дополнительный список курганов в Таврической

губернии» (N- 101 д. у.) и Протокол заседания ТУАК 31.01.1890 г. (№ 495 д. у.),

с. 152 - 153

103. Ерофеев И. Ф. Крым в малорусской народной поэзии XVI

XVII вв., преимущественно в думах. (Памяти профессора В. Б.

Антоновича). № 42. С. 73 - 87.

104. Его ж е . К биографии преосв. Иова, епископа

Феодосийскою и Мариупольского. № 44. С. 60 - 63.

Публ. док.

105. Его же. Исторические труды Н. В. Гоголя и его заметка

о Таврии. (По новоизданным материалам). № 45. С. 74 - 89.

106. Ефетов С. Б. , Филоненко В. И. Песни крымских татар.
№ 1 (58). С. 69 - 84.

Публ. текстов песен и их пер. на рус. яз. Из сб. ногайско-татарских песен,

собранных в Крыму (Османом! Мурасовым в 1903 1910 гг. По содержанию песни

разделяются на: переселенческие, исторические и бытовые, любовные, рисалэ

(пророчества) и свадебные. Варианты некоторых песен. Библиография.

107. Жебелев С. А. ЕІЕ BOPYIOENH ЕІЕПАЕШ. № 54.

С. 65 - 72.
Ст. посвящ. памятнику южнорусской эпиграфики греческой надп. пере. паї.

IV в. до н. э. Назв. ст. представляет собой начальные слова этой надп.

108. Е г о же. Геродот и скифские божества. № 1 (58).
С. 85 - 90.

109. Желизко И. В. О настенных изображениях и рисунках в

пещерах палеолитического человека. По новейшим исследованиям

/ Пер. с чешек. А. О. Кашпара. № 40. С. 29 - 55, 10 л. ил.

110. Е г о же. Несколько примечаний к аналогии

художественных способностей палеолитического человека и
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некоторых примитивных племен / Пер. с чешек. А. О. Кашпара.

№ 45. С. 31 - 37; 4 л. ил.

111. Е г о же. Погребальный обряд дилювиального человека

/ Пер. с чешек. А. О. Кашпара. № 47. С. 152 157г

112. Жирицкий Л. В. Пушкин и Овидий. № 1 (58). С. 90

-99.

ИЗ. Журьяри И. Поездка в ближайшие окрестности

Бахчисарая. № . С. 108 -111.

114.3абнин С . И. Находки каменного века в Крыму: (Краг,
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№ 54. С. 362 - 369.
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Крыму. Предвар. сообщ. № 2 (59). С. 146 - 157.
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Публ. док.
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№6. С. 132- 133.
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Сообщение о бронзовой доске, присланной^ 4842і. изЧІетврбурга от

шталмейстера двора ею имп. величества км. В. В. Долгорукова для сооружения в

Симферополе памятника ею деду, В. М. Долгорукову Крымскому. .

Публ. текста надп. на доске.

121. Иванов Е. Э. Херсонес Таврический: Ист.-археол. очерк.

Симферополь, 1912. 366 с., 12 л. ил., 1 л. пл. (ИТУАК; №46).

СОДЕРЖАНИЕ
От автора 1

Часть I. История Херсонеса.
I. Мифы о местности. Тавры и скифы аборигены страны. Сказания

Геродота. Сказания скифа Овидию. Гераклеоты -первые поселенцы. 5

П. Основные города. Древнейший Херсонес. Перенесение города 8

Ш. Соседи Херсонеса. Кто были скифы. Массагеты, сарматы, россолане. 10

IV. Постройка городской стены. Херсонесская община. Гражданская

присяга херсонитян II

V. Херсонесская республика и ее гражданское устройство. Город и земли

херсонитян. «Равнина», Керкииит, Прекрасный Порт 13

VI. Состояние города в первые века существования. Правление 16

VH. Религия, храмы. Образование, гимназия. Панэллинские состязания

искусство и наука 18

Vin. Столкновения со скифами и Пантикапеем (III П вв. до Р. Хр.).

Обращение к Митридату Понтийскому. Полководец Диофант. Победа
его. Песфизм Диофанту .' 25

IX. Подчинение Риму (I в. до Р. Хр.). Херсонесская эра 27
X. Римский гарнизон в Херсонесе (I III вв. по Р. Хр.). Элевтерия.

Ходатайства херсонитян в Рим 31

XI. Христианский Херсонес. Предание о пребывании Андрея Первозванного.
Херсонес место ссылки знатных римских христиан. Еп. Климе,, г, его

проповедь в Херсонесе и мученическая кончина.... 41

ХП. Нашествие готов и герулов. Помощь имп. Диоклетиану. Завоевание
Пантикапея

, 47
ХІП. Христианство в Херсонесе в начале IV в. Проповедь и мучения епп.

Василея и Ефрема. Епп. Евгений, Елпидий и Агафодор; их

мученическая кончина. Иудея в Херсонесе. Еп. Капитон вступает с

отрядом воинов. Местные жития. Характеристика эпохи. ДО
XIV. Льготы, дарованные Константином Великим. Падение Боспора и

возвышение Херсонеса. Подвиг гражданки Гикии
ХУ Появление гуннов. Готы соседи Херсонеса. Надпись Феодосию И

Аркадию. Полное подчинение империи. Херсонес главный торговый

центр Тавриды. Херсонесские епископы. Херсонес отходит к Восточной
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Римской империи, во владение Аркадия. Ссылки в Херсонес еіш.

Александра и Тймофея. Нападение гуннов. Объединение города.

Обращение к имп. Зенону. Поправка стен. Влияние гуннов на торі овлю

и культуру Херсонеса.
XVI. Еп. Стефан. Падение язычества и развитие христианства. (VI я.).

Появление тюркских племен аваров и турок. Херсонес верный

город Тавриды. Христианские храмы в Херсонесе. Богадельня св. Фоки.

Ссыльный еп. Мартин и его письма. Появление хозар 69

XVII. Ссыльный император Юстиниан II Ринотмет. Отношение к нему

горожан. Бегство Юстиниана к хозарам. Восстановление его на престол.

Месть Xepconecj Ссыльный патриций Вардан. Осада юрода Мавром
Безом. Вардан провозглашается царем 75

XVIII. Льготы, дарованные городу Варданом. Херсонес под тгротекторагом

хозар. Торговля. Лев Исаврианин, иконоборческая смуга. Херсонес

убежище для поклоняющихся иконам. Ссыльный Иосиф Песнопевец.
Рост монашества и храмов в Херсонесе. Появление пещерных городов. 82

XIX. Ссыльный брат имп. Льва Хозарина. Гнет хозар. Приезд паїриция
Петроны Падение самостоягелытости города. Херсонесская область.

Херсонес главный город области 87

XX. Появление русских. Кн. Бравлин Новгородский ірабиг юрод.
Прибытие Кирилла и Мефодия. Кирилл находит в Херсонесе свані елие

и псалтырь на русском языке и человека, говорящего по-русски.

Объяснение этой находки и значение ее в славянском мире 91

XXI. Кирилл открывает мощи св. Климента. Письма библиоіекаря
Анастасия. Островок св. Климента. Легенда о пребывании здесь

мученика. Развалины храма. Проект восстановления древнею храма.

Отъезд равноапостольных братьев КВ

XXII. События в Константинополе. Нашествие Аскольда и Дира. Начало

Македонской династии. Возмущение херсонесцев. Умерщвление

стратега Симеона. Ослабление хозар и появление мадьяр. Херсонес
просветительный и торговый центр на Руси и соседнего востока.

Договор кн. Игоря с имп. Романом. Льготы хсрсонесцам. Херсонес
именуется Корсунем. Имп. Константин Порфирородный; ею опасения

и меры на случай отпадения Херсонеса от империи. Торт овля с Русью
и Востоком.Производство церковной утвари и посуды Ill

ХХІП. Роман II и масса монет его имени. Корсунянин Калокир и его

посольство к Святославу. Обязательство Святослава к Херсонесу.
Херсонес богатый торговый пункт. Значение его для намерений кн.

Владимира. Необыкновенная комета предвещает взятие Херсонеса

Владимиром. Значение смут византийского двора для похода Владимира
на Херсонес 119

XXTV. Импп. Василий II и Константин IX. Намерение Владимира
окреститься. Поход в Херсонес. Осада. Предательство Анастаса. Взя гис
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города.-Сватовство Владимира; крещение и женитьба его; празднества.

Дата крещения. Корсунянин Анастас. Уход й смерть Владимира.
Значение Херсонеса для Руси 125

j(XV. Падение города. Прекращение чеканки собственных монет. Империя
предоставляет его собственной судьбе. Половцы-куманы соседи.

Херсонес рынок для невольников. Раздоры при византийском дворе

и значение их для города. Надпись о сооружении ворот. Херсонесский

правитель отравляет кн. Ростислава. Херсонесцы убивают правителя.
Самостоятельность города 136

XXVI. Появление генуэзцев. Дальнейшее падение торговли города.

Жалобы имп. Михаилу VIII. Восстание. Кн. Всеволод усмиряет

корсунян. Херсонесцы захватывают и грабят русские суда. Ссылка в

Херсонес самозванца Константина. Месть русских князей за ограбление

кораблей. Мир с князьями. Преп. Евстафий и его мучение «жидовином».

Евреи в Херсонесе. Арабский географ Эдризи о городе. Упадок города. 144

XXVII. Херсонес во владении трапезундских Комненов. Опустошение города

наместником султана. Появление татар. Бегство купцов и богатых

людей. Генуэзцы задерживают херсонесскис суда. Разграбление

полчищами Ногая. Таврида именуется Крымом. Генуэзцы и венецианцы

захватывают всю торговлю. Татары хозяева. Турки жгут и грабят.
Генуэзцы захватывают город и запрещают въезд в него грекам. Имя

города возвращается. Генуэзский консул предлагает окоігча злыю

разрушить стены и башни города. Падение Константинополя и переход

Херсонеса во владение Оттоманской империи 150

XXVIII. Мартин Броневский и его описание города. Местоположение

Херсонеса забывается 159

XXIX. Херсонес под русской державой. Посещение Екатерины II. Медаль

в памл 1ъ Херсонеса. Паллас. Снят ие планов с развалин и описание их.

Ахтиар возникает из развалин. Приказ губернатора о собирании

древностей. Французы на развалинах города. Мраморы Херсонеса идут
на добывание углекислоты. Расхищение развалин продолжается.

Просьба кн. Уваровой к имп. Александру II о спасении древнего

Херсонеса. Развалины переходят в ведение Императорской

археологической комиссии 160

Часть II. Раскопки Херсонеса
А. Античный период

Приказ первым русским судам разыскивать и описывать древности.

Первые планы. Первые раскопки лейтенанта Крузе. Остатки трех
Церквей. Николаевский музей русских древностей 168
Одесское общество истории и древностей. Съемки капитана Аркаса.
Раскопки Корсйши, Шемякина, кн. Барятинского и гр. Уварова.
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Находки французов. Раскопки при постройке собора. Раскопки

Одесского общества истории и древностей. Проект местного музея....
170

Ш. Раскопки в ведении Херсонесского монастыря; его собрание древностей. 173

IV. Александр III в Херсонесе. Раскопки под высочайшим покровитель¬

ством. План гр. Бобринского. Косцюшко-Валюжинич заведующий

раскопками. На раскопки ассигнуется 4 000 руб. Ход работ 174

V. Император Николай II с аьгустейшсй семьей в Херсонесе в 1898 г.

ПриГ зка 2000 р. Городская стена и ее склеп. Склад местных

древностей. Вторичное посещение царской семьей. Дар государя.
Проекты зданий музея. На раскопки отпускается 1G ООО руб.
Деятельность Косцюшки

VI. Городище; его площадь и население. Материк древнего города. Общая

характеристика раскопок. Открытые кварталы, улицы и постройки

гре..о-римского и византийского Херсонеса 178

VII. Центр древнего города. Главная улица. Характер древнейших построек. 183

УШ. Христианские храмы и остатки в них древних частей. Колонны, базы,

капители, карнизы. Надписи на колоннах. Остатки статуй, барельефов

пьедесталов 185

IX. Древние цистерны и поглощательные колодцы. Могила скифа. Надпись

Андроклу 187

X. Места находок древнейших вещей и мо ет 190

XI. Чернофигурная, чернолаховая и краснофигурная посуда; характер

работы и тема рисунков. Надписи на посуде 191

ХП. Древние терракоты. Мастерская лешцика. Характер работ и тем.

Стеклянные вещи античного Херсонеса. Лампочки 194

ХШ. Амфоры, их ручки; надписи и украшения. Питосы. Черепица. Грузила. 198

XIV. Остатки военных принадлежностей. Каменные ядра. 201

XV. Монеты греко-римского периода; их металл и система. Монетный двор.

Изображения и клейма на монетах. Монеты «свободного» Херсонеса.
Места чеканки 203

XVI. Эпиграфические памятники. Характер письма. Эстампажи 209

XVII. Древнейшая эпиграфика. Гражданская присяга херсонесцев 211

ХУПЬПосвятиті.іьньїе надписи. Декреты. Проксении 216

XIX. Договор Фарнака. Декрет Диофанту, гераклейцам. Проксения
Навклару. Гимн в честь Гермеса 219

Б. Византийский период
XX. Раскопки византийского (христианского) Херсонеса. Значение его

находок. Остатки византийского города. Следы пожара. Характер
находок 225

XXI. Главная улица и постройки. Водопровод; его источники и кладка.

Цистерны, колодцы и пашенные ямы 228

ХХП. Остатки церквей. Базилика и ее части. Древнейшие базилики, их кладка

и части. Освещение. Мозаика стен и полов 231
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ХХШ. Центральная площадь византийского Херсонеса. Первые раскопки
базилик. Крестообразная церковь. Базилика «с капительным полом». 238

Трехабсидная базилика Крузе
XXTV. Базилика гр. Уварова; ее остатки и находки в ней. Крестообразная 244

крещальня и ее отношение к крещению кн. Владимира

XXV. Базилика и часовня с крестом. Усыпальница с катакомбой. Базилика с 250

пиронами. Часовня с гробницами
XXVI. Храм, с ковчегом. Базилика в базилике и ее мозаичный пол. Церковь 253

св. Лаврентия, что «на забрале»
XXVII. Загородный храм св. Созонта. Кладбищенская церковь, ее мозаики и 257

фрески. Водоем. Монеты. Катакомбы. Подземный ход и колодезь....

XXVIII. Общий взгляд на храмы византийского Херсонеса. Многочисленность

храмов; время постройки; благолепие; раздробление и разрушение их... 265

XXIX. Церковные находки. Ковчег с мощами. Престолыше и преградные
доски. Мраморы с религиозными изображениями. Статуэтка Доброго
Пастыря. Священные изображения на шиферных досках. Образ Георгия
Победоносца и Дмитрия Солунского. Бронзовые образки. Ставники,
паникадила, курильницы, кресты и т. п 270

XXX. Остатки домашних вещей: посуда, хозяйственные и ремесленные

ігринадлежности, ткаїти; игры и детские игрушки. «Археологический
буфет» 278

XXXI. Печати и монеты византийского Херсонеса. Русские рубли 285
XXXII. Надписи импп. Феодосия, Аркадия и Зенона и стратега Алиата 288

В. Стена, некрополь. Современный Херсонес.
XXXIII. Городская стена, ее башни и ворота 291

XXXIV. Кл- ха стен и башен. Гробницы, прилегающие к стене. Протёйхизма
и периволь 293

XXXV. Древнегреческий склеп в стене и его содержимое 297

XXXVI. Время постройки стен и башен. Способ постройки. Пристройки и '

переделки 301

XXXVII. Некрополь. Терминология погребений 300

XXXVIII. Устройство погребений. Обряды. Находки: костяки; урны;

саркофаги; надписи
XXXIX. Остатки и смешение двух культов. Разграбленные и неразграбленные

поіребсния
XL. Древние СК 'ПЫ и их содержимое. Погребения римской эпохи. Погребения

византийской'эполи. Разница находок

"*LI. Надгробия и надписи римской эпохи

LII. Надгробия и надписи византийской эпохи

LI1I. Раскопки в окрестностях Херсонеса. Остатки древних стен и

фундаментов. Находки на Историческом бульваре и у деревни Карань.

305

311

316
321
334
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Остатки храмов у Георгиевского монастыря. Раскопки на островке св.

Климента. 329

XLIV. Раскопки на берегу Казачьей бухты. Положение древнейшего

Херсонеса 332

XLV. Местный склад херсонесских древностей 334

XLVI. Собрание древностей, принадлежащих монастырю. Проект музея

христианских древностей. Объединение всех древностей Херсонеса.

Кул урное значение местных музеев 337

XLVH. Подделка херсонесских древностей. Место и характер подделок.

Сбытчики 339

XLVIIL Храм св. Владимира. Памятник великому событию. Проекты адм.

Грейга и Академии художеств. Повеление Николая I о сооружении в

Херсонесе обелиска. Храм в память крещения в Севастополе.

Предложение архиеп. Иннокентия «восстановить храм в Херсонесе».

Повеление Александра II о постройке храма на развалинах. Постройка

и описание храма. 342
XLIX. О церкви, в которой крестился великий князь Владимир 349
L. Херсонесский монастырь, его возникновение и современное состояние. 354

IX Заключительное слово 357

Прибавление к главе XLTV, с. 334 36]
Опечатки 362
Пояснения к плану Херсомоса. 363
Источники 366

В разд. «Источники» (с. 366 - 375) представлена библиография
по истории и археологии Херсонеса.

122. Иванов П. А. Очерк деятельности на юге России адмирала

графа Н. С. Мордвинова. № 23. С. 24 - 70.

123. Из архива Керченского музея древностей / Подгот. к публ.
B. В. Шкоргыла. № 40. С. 61 - 73:

I. Способ подделки древних босфорских монет М. Сазоновым,

рассказанный им самим.

М. Сазонов б. ротмистр керченской пограничной стражи. Его рассказ был

записан Е. Е. Люценко 19 июня 1876 г.;

II. Ашик и Карейша.
Статья без подп. и даты, написанная рукой Е. Е. Люценко; NQ 42.'

C. 56 - 72:

Ш. О находке двух древних статуй в 1850 г.
Ст. написана рукой Е. Е. Люценко, помечена 21 января 1870 г. В ркп

озаглавлена: *Г[оспода] Арпа и Щербина»;
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IV. Остатки древних сооружений в Керчи и ее окрестностях в

If 5 г.

Донесение Ашика Керчь-ЕНикольскому градоначальнику кн. 5. С.

Херхеулидзеву от 16 декабря 1845 г. за N9 378 (Дело Керченского музея древностей

1845 г.);

V. Два склепа со стенною живописью, открытые в 1864 и 1868

гг. на Таманском п-ове (в «Большой Близнице» и в Васюринской
горе).

Выписка из «Журнала археологических разысканий 1864 1877 гг.»,

написанного рукой А. Е. Люценко;

№47. С. 66 - 74:

VI. Пять расписных склепов на северном склоне Митридатовой
горы;

№ 55. С. 97 - 134:

VII. Павловский курган. [Расследование кургана, находящегося

возле Павловской батареи, у подошвы которого обнаружена

древняя стена с рустиками].
Из «Журнала археологических разысканий, произведенных около Керчи с 21

апреля по 12 июня 1858 г.», написанного рукой А. Е. Люценко, руководившего

раскопками кургана;

VIII. Мелек Чесменский курган. [ Расследование большого
глинистого кургана, лежащего на солончаке между городом и

предместьем «Глинище»].
Из «Журнала археологических разысканий, произведенных в окрестностях

Керчи в 1858 г.», написанного рукой А. Е. Люценко;

IX. Курган на хребте горы Юз-Оба [со склепом .1859 г.

Расследование каменистого кургана, лежащего на хребте горы Юз-
Оба, рядом с Большим каменистым курганом, к западу].

Из археол. журн. А. Е. Люценко за 1859 г.;

X. Два кургана на хребте горы Юз-Оба (со склепами 1860 г.:

А. Расследование 5-го каменистого кургана, лежащего к западу

от разрытых в прошлом году на хребте горы Юз-Оба;
Б. Расследование 6-го каменистого кургана, лежащего в той

же местности, рядом с вышеозначенным, по напр. к западу]
Публ. док.

124. Извлечение из стенографического отчета Государственной
Думы. (Заседание 1-го мая 1909 г.). № 44. С. 90 - 92.

Об ассигновании из казны денежных средств на выдачу Губернским ученым
архивным комиссиям ежегодных пособий.
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125. Извлечения из сочинения Вильгельма Гейда «История

торговли Востока в средние века». (Колонии на северном побережье

Черного моря. Конец западных колоний северного побережья

Черного моря) / Пер. Л. П. Колли. № 52. С. 68 - 185.

126. Из дел канцелярии Николаевского военного губернатора.

Дело о восстановлении в Севастополе Коммерческого порта /

Подгот. к публ. Ал. И. Маркевич. № 12. С. 93 - 100.

Публ. док., полученного Ал. И. Маркевичем от П. А. Иванова.

127. Из дел канцелярии Николаевского военного губернатора:
1. О наделении г. Севастополя землею и о прочих выгодах в

пользу городских жителей;

2. О воспрещении евреям постоянного пребывания в г.

Севас\ эполе и Николаеве.

Сост., подгот. к публ. и предисл. П. А. Иванова. № 14.

С. 109 - 131; № 16. С. 75 - 100.

Публ. док.

128. Из дел канцелярии Таврического губернатора. О

крымском растении «кораль». N-16. С. 102 - 104.
О присылке Вольному Экономическому обществу, по его отношению, образца

упомянутого растения.

129. Из дел Московского отделения Главного штаба:

1. Описание нескольких дач, назначенных к отводу разным
особам из состоящих в Таврической области земель;

2. Извлечения из «Журнала реляциям кн. Потемкина, ее

императорскому величеству подаваемым» [1784 г.].

Сост., подгот. к публ. и предисл. П. А. Иванова. № 19.

С. 23 - 78.

Публ. док.

130. Из дел Московского отделения Общего архива Главного

штаба. Письма кн. В. М. Долгорукого-Крымского кн. Г. А.

Потемкину и др. / Сост. и подгот. к публ. Н. П. Поликарпова;
Предисл. Ф. Ф. Лашкова. № 51. С. 1 - 46.

Публ. дох.: письма 22 июня 30 декабря 1774 г.

131. Из дел Николаевского портового архива:
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1. Ордера кн. Г. А. Потемкина-Таврического;
2. Донесения капитана Клобукова о нефти, отысканной на

Кубани и в Крыму;
3. Письма Правителя Таврической области Жегулина;
4. Отношения кн. Зубова.
Сост., подгот. к публ, и предисл. П.А. Иванова. № 22.

С. 18 - 34.

Публ. док. 1788 1795 и.

132. Из истории сношений Москвы с Крымом при царе Михаиле

феодоровиче. Посольство С. И. Тарбеева в Крым 1626 1628 гт.

[Московский главный архив министерства иностранных дел.

Крымские дела 1628 г. Генварь декабрь, № 1] / Сост. и предисл.

Л. М. Савелова. № 39. С. I - 105.

Публ. док.

133. Из переписки местных деятелей. Письмо А. Я. Фабра к X.

X. Стевену (26 июня 1815 г.] / Подгот. к публ. Стевена А. X.;
Предисл. ред. № 21. С. 107 - 113.

134. Камеральное описание Крыма 1784 г. / Сост., подгог. к

публ. и предисл. Ф. Ф. Лашкова. № 3. С. 46 - 75, № 4. С.

42 - 55; № 6. С. 36 - 63; № 7. С. 25 - 45; № 8. С. 12 - 40.

Публ. док.: «Регистрыразным письмам, изъясняющим состояние Крымского
полуострова и какое было в оном течение дел земских» с 16 августа 1783 г.;

переписку барона Игельстрома, заведовавшего управлением Крымом с 10 июня

1783г. по 11 июня 1784 г. (день открытия Таврического областного правления).

См.: Ф. Ф. Лашков «О камеральном описании Крыма» (N*194 д. у.).

135. Кашпар А. О. Раскопки курганов в окрестностях

Симферополя, произведенные профессором Н. И. Веселовским в

июле и августе 1891 г. № 14. С. 95 - 97.

136. Е г о же. Раскопки курганов в окрестностях
Симферополя, произведенные в 1892 г. профессором Н. И. Веселовским.

№16. С. 115- 119.

Раскопки производились в ию 'а и августе 1892 г.

137. Е г о же. Раскопки курганов в окрестностях
Симферополя, произведенные профессором Н. И. Веселовским в 1895 г.

№ 24. С. 138 - 150.
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138. Е г о ж е. .Об употреблении и украшении человеческих

черепов в эпоху доисторическую, в связи с новым временем. (По

сочинению И. В. Желизко). № 31. С. 58 - 68, 2 л. ил.

139. Е г о же. Имп. Александр I пахарь в окрест ностях

Глубокой в Чехии. № 40. С. 74 - 80.

Глубокая имение кн. Шварценбергских.
На с. 77 - 78 публ. тексты двух народных песен, посвящ. тому событию, что,

пребывая в окрестностях Глубокой, имп. Александр I собственноручно вспахал

целую борозду.

140. Кая И. С. По поводу одной крымчакской рукописи. №

1 (58). С . 100 - 105.

Анализ ркп. «Протокольная запись» общины крымчаков г.

Карасубазара 1785 1797 гг. Термин «крымчак» и самоназвание

этой этнической группы.

141. Кемаль Якуб. Надпись на портале «мечети Узбека» в г.

Старом Крыму. № 1 (58). С. 202 - 204.

142. Кеппен П. И. О курганах: [Предварительное разыскание]

/ Предисл. ред. № 42. С. 1 - 41. Текст печатаегся по изд.:

Кеппен П. И. О курганах. С.-Пб., 1836.

143. Киреенко Г. К. О прошениях депутатов Таврической
области на высочайшее имя в 1796 г. и высочайшем указе 17

сентября 1796 г. № 2. С. 9 - 20.

Публ. док.

144. Его же. Ордера кн. Потемкина и гр. Зубова, хранящиеся
в архиве Таврического губернского правления, (1784 1796 it.):

Сообщ. на заседании ТУАК, 26 нояб. 1887 г. №2. С. 1 - 3.

См.: Публ. «Ордеров» (№№ 297,298 д. у.).

145. К истории колонизации Азовского побережья. Азовские

дела по сношениям с КрымОм и Кубанью (1698 1701),

хранящиеся в историческом архиве Таврической ученой архивной
комиссии / Сост., подгот. к публ. и предисл. Г. В. Вернадского.
N* 57. - С. 249 - 297.

Публ. док.: черновики «воеводских отписок», показания азовских казаков и

служилых людей, ходивших на разведку в Крым и на Кубань.
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146. К истории Кубанского войска:. Документы Кубан.
войскового арх., касающиеся деятельности правителя Тавр. обл.

Жегулина / Сост., подгот. к публ. и предисл. П. П. Короленко.

Я* 35. С. 18 - 23.

См. также: № 172 д. у.

147. Клепинин Н. Н. Находки предметов каменного века в

Крыму: (Крат, очерк произведенных раскопок в Крыму по

каменному веку). № 54. С. 360 - 361.
Раскопки в пещере Кизил-Хоба.

См.: Ст. С. И. Зобнина под тем же заголовком (N* 114 д. у.).

148. Клетнова Е. Н. Опыт объяснения слова «Оішп». № 1

(58). С. 106 - 107.

«Оіит» топоним у готского историка IV в. Иордана.

149. Клявин-Вахсман Я. Ю.» Шабатин И. Н. Документы

революционного штаба восстания в керченских каменоломнях.

Я» 4 (61). С. 44 - 66.

Публ. док. 4 апреля 28 мая 1919 г. и б. д. (с. S3 66).

150. Козловская В. Е. Остатки славянского городища и дюнная
стоянка неолитической эпохи на озере Буромке, Черниговской губ.,
Сосницкого уезда. № 47. С. 135 - 151.

151. Козловский И. П Тмуторокань и Тематарха Матарха
Тамань. № 2 (59). С. 58 - 72.

152. Колли Л. П. Об одном барельефе Феодосийского музея.
№ 35. С. 1 - 9.

153. Е г о ж е . О судьбах некоторых исторических зданий в

Старом Крыму и Феодосии. № 35. С. 10 - 17, 3 л. ил.

154. Е г о же. Христофоро-ди-Негро, последний консул
Сольдаи. (Последние годы генуэзской Сольдаи. 1469 1475 гг.).
№ 38. С. 1 - 28,1 л. ил.

Сольдая ге.уэзская колония в Крыму.

155. Е г о же. Иван Иванович Грапперон: Биогр. очерк.
№ 38. С. 38 - 47.

156. Е г о же. Подлинный портрет Алима. № 38. С .48

57, 1 л. ил., портр.
Алим-Азамат оглу крымский разбойник.
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О кнутовище и кинжале, принадлежавших Алиму, см.: Протокол заседание

ТУАК 16 августа 1912 г. (N9 609 д. у.), с. 256 - 259.

157. Е г о же. Следы древней культуры на дне морском

Современное положение вопроса о нахождении в море античных

памятников. № 43. С. 125 - 137.

158. Е г о ж е . Из средневековой географии. № 44. С.

24 - 29.
По сб. геогр. карт «Theatrum Orbis Terrarum», изданному в 1570 г. в

Антверпене известным географом Авраамом Ортелием. Извлечения из части сб

под назв. «Synonimia Locorum Geographicorum», представляющей собой словарь
названий местностей, встречающихся у древних географов, с сопоставлением и

пояснением их синонимов, употреблявшихся современными картографами.

159. Его ж е . Из «Путешествия по Южной России» о.

Минаса-Меді ци. № 44. С. 30 - 38.

160. Е г о же. Исторические документы о падении Кафы.
№45. С. 1 - 18.

Публ. док. 30 июня.1475 10 июля 147е и.

161. Е г о же. Кафа в период владения ею Банком св. Георгия

(1454 1474). № 45. С. 75 - 112.

162. Е г о же. Могила баронессы Крюденер в Крыму. №

48. С. 212- 221. .

163. Е г о же. Хаджи-Гирей хан и его политика (по
генуэзским источникам). Взгляд на политические сношения Кафы
с татарами в XV в. № 50. С. 99 - 139.

164. Колли Л. П., Маркевич Арс. И. К столетию со Дня

рождения Гоммер де Гелля. № 50. С. 222 - 224.

165. Колли Л. П. Об одном генуэзском барельефе

Феодосийского музея. № 53. С. 147 - 151: ил.

166. Е г о же. Падение Каффы. (По генуэзским и другим

современным источникам):

Последние годы генуэзских колоний в Крыму Менгли-

Гирей-Хан. (1466 1475 гг.). № 54. С. 129 - 171;
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Последние месяцы генуэзской Каффы (1474 1475 гг.).
_ №55. 145 - 174.

167. Е г о же. Несколько слов об И. К. Айвазовском. (Сказано

в заседании Таврич[еской] ученой архивной комиссии 13 июня 1917

г.). № 55. С. 200 - 202.

168. Кондорский И. К. Остатки культа богини-матери в

настоящее время. № 2 (59). С. 73 - 85.

169. Кончевский А. Н. Шомпол (татарская народная песня).

№4(61). С. 67 - 68.

Представлен текст песни на татар, яз. в рус. транскр.

170. Е г о же. Таракташские партизаны. (Местное народное
предание). № 4 (61). С. 69 - 71.

Записано со слов крестьянина Джелиля.

171. Короленко П. П. Войсковые фабрики и заводы

Черноморского казачьего войска. № 29. С. 56 - 78.

172. Е г о же. Документы Кубанского областноіо архива,
касающиеся Персидского похода 1796 г. № 34. С. 39 - 43.

См. также: № 146 д. у.

173. Косцюшко-Валюжинич Д. Н. Древнехристианские лклепы

с декоративной фресковой росписью, открытые в Херсонесе [в 1905

г.]. №45. С. 50 - 55.

174. Е г о ж е . О результатах раскопок последнего времени в

Херсонесе [в 1910 г.]. № 45. С. 56 - 66.

175. Е г о же. Некрополь у «крестовидного храма» в

Херсонесе. № 47. С. 124 - 134.

176. Его же. Склеп в Херсонесе. № 48. С. 231 - 233.
Склеп р сположен близ трассы дороги в Стрелецкую бухту.

Опубл, в газ. «Крымский вестник», 1912 г., N* 115.

177. Косцюшко-Валюжинич К. К. Важное археолої їчєскоє

открытие в Крыму. № 13. С. 55 - 61, карта берегового

очертания Ираклийского п-ова.
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178. Его же. Посещение их императорскими величествами

[государем императором Николаем Александровичем и государыней

императрицей Александрой Феодоровной и его императорским
высочеством вел. кн. Михаилом Николаевичем] музея и раскопок
в Херсонесе 18 сентября 1902 г. № 34. С. 114 - 125.

Опубл, в газ. «Крымский вестник», 1902 г., № 301.

179. Крачковский И. Ю. Песнь арабского солдата. № 1 (58).

С. 108-112.

Публ. текста пер. «Песни ...» на рус. яз. Ркп. из фондов Всенародной б-ки
Украины в Киеве (ныне ЦНБАН Украины), поступившая в составе т. н. «Портфеля
А. Н. Муравьева», переданного в ВБУ из б. ЦАМ при КДА (ОР ЦНБ, ф. 30ЦКДА),
N 691 Л л. 633 -636).

См.: № 180 д. у.

180. Его же. Дополнение к статье «Песнь арабского

солдата». № 1 (58). С. 205.

См.: № 179 д. у.

181. Куплетский. Чонгар. № 4 (61). - С. 37 - 43.

182. Кучук-Иоаннесов X. И. Армянская надпись из

Карасубазара. №44. С. 6 - 9,1 л. ил.

183. Е г о же. Армянская надпись в Феодосии. № 44.

С. 10.

184. Е г о же. Армянская надпись из Симферополя.
№44. С. 39-41.

185. Его же. Древние армянские рукописи из Крыма.
№47. С.113-123.

186. Е г о же. Армянские рукописи. №51. С. 195 - 201.

187. Его же. Армянские надписи из Крыма. № 52.

С. 213 - 215.
Надп. на надгробных памятниках, находящихся на кладбище д. Богатырь

Ялтинского у.

188. Его же. Георгий Нисский. Армянская рукопись VIII в.

[в Одессе]. № 53. С. 73 - 80.
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189. Ласковский В. П. Правители Тавриды. № 35. С .24 -

26
О правителях Тавр. обл. и губернаторах Тавр. губ. за период с 11 июня 1784

tto 1 февраля 1902 гг.

190. Латышев В. В. Краткий очерк истории Воспорского

царства / Пер. с лат. яз. и предисл. В. А. Михалевского. № 17.

С. 1 - 66.

191. Е г о же. Новые надписи из деревни Шурю. № 44.

С. 1 - 5, 1 л. ил.

192. Е г о же. Вновь найденные в Крыму христианские
надписи. № 53. С. 1 - 6, 2 л. ил.

193. Е г о же. Новые христианские греческие надписи из

Крыма. № 54. С. 33 - 46.
Надп. обнаружены в д. Шурю, Лаки, Ашага-Керменчик, Юхары-Керменчик,

Фот-Сала, в имении кн. Ф. Ф. Юсупова Коккоз, в с. Богатырь и в Тепе-Кермен.

194. Лашков Ф. Ф. О пересмотре Черноморского тарифа 1782

г.-№1.-С. 11- 15.
В качестве прил. к данной ст. публ. стат. табл, с данными кон. XVIII в. об

экспортируемых и импортируемых через порты Тавриды товарах (См.: №№ 44,
45 д. у.).

195. Его ж е. О Камеральном описании Крыма 1784 г. №

2. С. 20-31.

Публ. док.

См.: «Камеральное описание Крыма 1784 г.» (№ 134 д. у.).

196. Е г о же. Историческая записка о сооружении и

Херсонисе храма Св. Равноапостольного Князя Владимира. № 5.

С. 5 - 18, 1 л. пл. '

Составлена по делам производства Тавр, губернатора и Военного в

Севастополе губернатора, хранящимся в арх. губернских присутственных мест г.

Симферополя и делам производства Комитета высочайше учрежденного по

сооружению храма Св. Равноапостольного Князя Владимира в Херсочисском
монастыре, находящихся в архиве Таірической духовной консистории.

197. Его же. Могила капитана амазонской роты Елены.

Ивановны Шидянской (Сарацдовой) в Симферополе. N*7. С.
83 - 85.

Публ. док.
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198. Его же. Охрана Крыма во вторую турецкую войну 1787

1791 гг. (по архивным данным). №8. С. 52-87.

Публ. док. в прил. (с. 81 - 87).

199. Его же. Памятники дипломатических .сношений

Крымского ханства с Московским государством в XVI и XVII вв,

хранящиеся в Московском главном архиве Министерства

иностранных дел. № 9. С. 1 - 9.
В качестве приложения к ст, Ф, Ф. Лашкова публикуется «Реестр игертным

грамотам Крымских ха эв в д. у. выделен в качестве отдельной ст. (См. Л/о

330 д. у,)

200. Его же. Материалы для истории второй турецкой войны

1787 _ 1791 гг. № 9. С. 71 - 98; № 10. С. 79 - 106; № 12.

С. 75-81.
П<. делам, хранящимся в арх. канцелярии Тавр, губернатора.
Публ. док. в прил. (с. 93 - 98).

201. Его же. Описание дел Таврического историческою

архива. № 12. С. 101 - 105.
См.: СеницкийА. И. «Описание дел Таврического исторического архива» (№

361 д. у.).

202. Его же. Реестр адресам, уполномочиям, актам, ноге,

письмам и копиям писем крымских вельмож и татарских орд хана

Крымского в царствование императрицы Екатерины II. № 18.

С. 48 - 52.

203. Его же. Исторический очерк Крымско-татарскою

землевладения. №21. С. 59 - 80; № 22. С. 35 - 81; № 23.

С. 71 - 117; №24. С. 35 - 71; № 25. С. 29 - 88.
См.: «Сборник документов по истории крымско-татарского землевладения»

(N 359 д. у.).

204. Его же. Раскопка курганов в д. Тавкель-Найман,

Евпаторийского уезда. № 22. С. 116 - 117

205. Его ж е. К вопросу о количестве населения Таврической

губернии в начале Х1Х-го столетия. № 53. С. 158 - 176.

206. Его же. Материалы из собрания документов
Таврической ученой архивной комиссии. № 55. С. 177 - 180.

Документы о купле-продаже, разделе имущества 1647 1778 гг.
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207. Лебедев А. Архиерейское самоубийство. №44. С.

5С - 59.
О самоубийстве преосв. Моисея, епископа Феодосийского и Мариупольского,

совершенном 6 октября 1792 г. в г. Старом Крыму.
Как отражение существовавшей версии об убийстве преосв. Моисея, на с.

52 - 57 помещен текст «Элегии на Моисея епископа смертию насильственной

убитого» на рус. и латин, яз.

208. Линниченко И. А. К биографии Таврического губернатора

генерал-лейтенанта Андрея Михайловича Бороздина. № 50.

С. 191 - 201, 1 л. ил.: портр.
Публ. отр. «Le general Borosdin» из кн. «Mercure de France» (с. 194 - 201), на

фр. яз. Кн. вышла в 1830 г., авторство приписывается шевалье Гамба (Gamba),

королевскому консулу в Тифлисе.

209. Его же. Прибавление к (вышеуказанной] статье. №

50. С. 308.

210. Е г о же. Заметки о Пушкине. № 54. С. 265 - 275.

211. Лункевич В. В. Академия наук и достижения биологии.

(Паллас Бэр Ковалевский Кесслер Фаминицын

Павлов). № 1 (58). С. 112 - 115.

212. Манифест императрицы Екатерины Великой о

присоединении Крыма, Тамани и Кубанской земли к России. №

42. С. 88 - 90.

213. Маркевич Ал. И. Пребывание в Крыму Московского гонца

подъячего Василия Айтемирова в 1692 1695 гг. №9. С. 48

-61.

214. Его ж е. К памятникам г. Неаполиса. № 12. С. 87
- 89,1 л. ил.

215. Его же. Императрица Екатерина П и Крым: (К столетию
со дня кончины Екатерины Великой). № 27. С. 18 - 37.

216. Его же. Южная Россия на X Археологическом съезде
в г. Риге. № 27. С. 38 - 48.

217. Его же. Возобновление Русского торгового судоходства
ив Черном море в конце XVIII в. № 29. С. 53 - 55.
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218. Маркевич Арс. И. Указатель сочинений, касающихся

древнего Херсониса. №5. С. 115 - 129.

219. Е г о же. Поездка в г. Старый Крым. № 6. С. 64 -

77, 1 л. ил.

220. Его ж е . О доставлении из Крыма под Очаков к князю

Потемкину фруктов, овощей и проч, в 1788 г. №7. С. 86 - 90.

Публ. док.

221. Его же. Экскурсия на гору Бакла ив дер[евню]
Мангуш. № 8. С. 108 - 113.

222. Его же. Кермен-Кыр, древнее укрепление вблизи

Симферополя. № 8. С. 114 - 115, 1 л. пл.

223. Его же. Экскурсия на Мангуп. № 9. С. 101 - 107,
I л. ил.

224. Его же. Расчистка кургана в окрестностях

Симферополя. № 10. С. 107 - НО, 1 л. ил.

225. Его же. Материалы архива канцелярии Таврического

губернатора, относящиеся к путешествию императрицы Екатерины
II в Крым в 1787 г. № 11. С. 76 - 143.

Публ. док. в прил.: «Опись Карасубазарского дворца, составленная 15-го

апреля-1788 г.» (с. 137 - 143).

226. Его ж е . К истории Екатерининских миль в Крыму.
N* 13. С. 77 - 79.

Публ. док.: дело арх. Тавр. губ. правления «О исправлении и постройке
палисадников верстовых столбов, называемых милями, которые устроены во время

путешествия государыни императрицы Екатерины II», 1 июня 1831 г.

227. Его же. Старо-Крымские древности. № 17. С.

124 - 129, 1 л. мл.

228. Его же. Памяти П. И. Кеппена: (Речь, произнесенная в

заседании Тавр. учен. арх. комис., 19 февр. 1893 г.). № 18. С.

119-125.

См.: Ст. того же авт. «К биографии академика П. М. Кеппена» (N9 250 д. у.)
4 Протокол заседания ТУАК 29 мая 1914 г. (№ 626 д. у.), с. 317 - 318.
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229. Его же. Taurica. Опыт указателя сочинений,

касающихся Крыма и Таврической губернии вообще.
Симферополь, 1894. Вып. 1. III, 394 с. (ИТУАК; № 20).

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие I - Ш.
Отдел I. История. Археология. Археография. Нумизматика 1-103
Отдел П. География. Этнография. Статистика. Путешествия 104 _ 160
Отдел III. Описания. Воспоминания. Биографии. Беллетристика j^l - 176
Отдел IV. Естественные науки. Антропология. Медицина 177-210
Отдел V. Сельское хозяйство. Промышленность. Торговля 211 - 255
Отдел VI. Земское и городское хозяйство 256 - 265
Отдел VII. Народное образование 266
Отдел VIII. Сектантство 275
Отдел IX. Общественная жизнь и деятельность 276 - 277
Огдел X. Оборона Севастополя. Военное и морское дело 278 - ^83

Отдел XI. Карты, атласы, виды, планы и чертежи 284 - 338

Отдел ХП. Периодические издания в Таврической губернии 339 _ 364

Дополнения:
К I отделу 366 - 374

Ко II отделу 375 - 377
К III отделу 378 - 380
К IV отделу 381 -383
К V отделу. 384 - 392
К VI - XI отделам 393 - 394

♦ ♦ *

Вып. 7. №28. С. 92- 185.

Вып. 3. № 32 / 33. С. 47 - 128.

230. Его ж е . К истории ханского Бахчисарайского дворца.
№23. С. 130- 176.
В ст. представлен реестр наиболее интересных дел арх. Тавр. губ. правления,

а также сведения о состоянии дворца.

231. Е г о же. А. С. Пушкин и Крым. № 30. С .25 - 58.

232. Его же. Краткий очерк жизни и деятельности

генералиссимуса А. В. Суворова в Крыму. (К 6-му мая 1900 г.).
№31. С 1 -26

Ст. посвящ.'столетию со дня смерти А. В. Суворова.

233. Его же. Несколько слов о деятельности в Тавриде
Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического: (Речь,
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произнесенная в заседании Тавр. учен. арх. комис., 15 дек. 1900 г.).

№ 31. С. 30 - 57, 1 л. ил.: факс, письма архиеп. Иннокентия.

234. Его ж е . Н. В. Гоголь и В. А. Жуковский в Кры у. (К
21 февр. и 12 апр. 1902 г.). № 34. С. 22 - 38.

Ст. госьящ. пятидесятилетию со дня смерти Н. В. Гоголя и Г. А.

Жуковского.
Публ. док.: фрагменты из дневника В. А. Жуковского.

235. Его же. Памяти Алексея Ивановича Маркевича. №

35. С. 27 - 30.

23о. Его же. Таврическая губерния во время Крымской
войны: (По £рх. м-лам). Симферополь, 1905. 260 с.

(ИТУАК; №37).
СОДЕРЖАНИЕ

I. Крейсирование неприятельских кораблей у побережья Крыма. Меры

губернской администрации к сохранению казенного имущества, книг,

документов и архивных дел. Настроение населения и радушие его,

оказанное вступавшим в пределы губернии войскам. Пожертвования в

пользу войск 1-10

П. Занятие неприятелем Евпатории. Возмущение татар в Евпаторийском
уезде. Перевозка дел присутственных мест из Евпатории 10-15

Ш. Состояние края. Выезд и возвращение присутственных мест в

Симферополе. Перемещение их из Евпатории и других городов. Меры
администрации к сохранению спокойствия в крае. Неприятель у

Тсндры, Джарылгача, Акмечети, на южном побережии Крыма, у
Феодосии, Керчи и в Азовском море. Настроение татар 15-27

IV. Меры администрации к предупреждению преступных сношений с

неприятелем. Меры к сохранению дел присутственных мест и

дальнейшей их перевозке. Гибель архивов в Керчи, Севастополе,
Балаклаве и Евпатории 27-37

V. Перевозка в Симферополь раненных в сражении при Алме и отвод для
них помещений в благородном пансионе, татарском училищном
отделении и других зданиях. Отвод частных домов для помещения
больных и раненных при обороне Севастополя. Учреждение отделений
госпиталя в Симферополе, Бахчисарае, Карасубазаре, немецких
колониях и пр. Отвод помещений присутственных мест в Симферополе
для госпиталей. Сооружение в Симферополе госпитальных бараков и

палаток 38-56
VI. Число больных и раненых в Симферополе, Мелитополе и др.

Деятельность Крестовоздвиженской общины сестер милосердия и

сердобольных вдов 56-75

УП.Эвакуация больных и раненых из Симферополя. Подвижной транспорт
для перевозки больных и раненых. Устройство этапов и кухонь. 75-91
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VIII. Пожертвования в пользу войск, больных и раненых. Комитет для

распределения пожертвований. Комис ,ия для раздачи денежных
пособий раненым Крымской армии и распределения разных
экстренных потребностей по крымским госпиталям 91 _ 106

IX. Повинности, отбытые всеми сословиями Таврической губернии по

случаю войны. Свод пожертвований 107-115
X. Важнейшие наряды подвод от населения Таврической губернии

Устройство колодцев на nynjt движения транспортов. Перевозка

провианта и пр 115 136
XI. Коммуникационные пути. Отвод пастбищных мест. Новые

маршруты. Состояние почтовых станций и дорог в Таврической
губернии во время Крымской войны 136-151

ХП. Снабжение армии фуражом. Наем косцов в Полтавской губернии.
Комитеты по сенокошению. Сенокошение в Тавриде в 1854 1856 гг 151 -178

ХШ. Снабжение войск топливом. Хлебопечение. Поставки хвороста на

сооружение шалашей, бараков и землянок. Передача бараков
населению. Выволочка соли в 1855 г. Сооружение шоссе между

Симферополем и Севастополем. Движение дружин ополчения.

Очистка от падали дорог и г. Симферополя 178-195
XIV. Симферополь и его окрестности во время войны. Стеснение города

от скопления складов, команд и пр. Справочные цены и дороговизна

в Таврической губернии во время войны. Очистка Симферополя.. 195 - 221
XV. Восстановление порядка в городах, занятых неприятелем во время

войны, и возвращение туда присутственных мест. Беспаспортные

иностранцы торговцы и бродяги. Дело с чугунными трубами от

севастопольского водопровода. Затруднения с гречески їй

волонтерами 221 -232
XVI. Пособия обывателям Таврической губернии. Помощь и льготы

дворянам, чиновникам и другим сословиям и лицам. Операция с

оставшимся за выходом войск провиантом и фуражом. Сведения об

исполненных населением повинностях. Комиссия для исследования

злоугттреблений интендантства и госпитального ведомства 232 - 257
XVII. Высочайшая грамота, пожалованная населению Таврической

губернии. Заключение 257 - 260

237. Его же. XIII Археологический съезд в г.

Екатеринославе. № 39. С. 115 - 123.

238. Его же. Вновь открытый пещерный храм в

Георгиевском Балаклавском монастыре. №43. С 102 - 104,1
л. пл.

239. Его же. Островок в Казачьей бухте как предполагаемое
место кончины св. Климента, папы Римского. № 43. С. 105 -

114, 1 л. пл.
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240. Его же. XIV Археологический съезд в г. Чернигове.
_ № 43. _ С. 138 - 145.

241. Его же. Памяти Александра Христиановича Стевена:
(Речь, произнесенная в заседании Тавр. учен. арх. комис., 13 мая

1910 г.). № 45. С. 19 - 26.

242. Его же. примечания к стихотворениям археологов [Е.

Е. Люценко и В. Г. Тизенгаузена]. № 45. С. 67 - 73.

См.: Публ. стихотворений (№ 402 д. у.).

243. Его же. Освобождение крестьян в Таврической
губернії: (По арх. м-лам). № 47. С. 1 - 65.

244. Его же. Академик П. С. Паллас, его жизнь, пребывание
в Крыму и у еные труды: (К столетию со дня его смерти). №

47. С. 167 - 242, 1 л. ил.: портр.

245. Его ж е. К биографии графини де Ламот Валуа-Гаше.
№ 48. С. 222 - 230.

246. Его ж е. К столетию Отечественной войны. Таврическая

губерния в связи с эпохой 1806 1814 гг.: Ист. очерк: (По арх. м-

лам). № 49. С. 1 - 100.

Публ. док..

См.: № 165 д. у.

247. [Его ж е ]. К истории порчи и разрушения феодосийских
башен. № 50. С. 232 - 235. Подп.: А. М.

Публ. фрагм. док.: дело арх. канцелярии Тавр. губ. правления «По отзыву

генерал-аншефа и кавалера М. В. Каховского с требованием о показании законного

удовольствия капитану Гвоздеву за причиненное бесчестье секунд-майором
Хартуллярием» 1795 г.

248. [Его же]. Состояние Перекопской крепости в конце

.XVIII столетия. № 50. С. 235 - 236. Подп.: А. М.
Публ. фрагм. док.: дело арх. канцелярии Тавр, губернатора «О переводе из

Берислава в Перекоп Белогородского гарнизона по указу имп. Екатерины 11 от 3

окт. 1796 г. президенту Военной коллегии графу Н. И. Салтыкову».

249. [Его же]. Начальная страница истории

Симферопольской гимназии. (По поводу столетия существования

гимназии). № 50. С. 236 - 240. Подп.: А. М.
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Публ. док.: дело арх. канцелярии Тавр. губернатора «О ассигновании денег на

Г"
мице для обучения татарских детей российскому и протчим языкам» 1809 г.

250. Его ж е . К биографии академика П. И. Кеппена. №

51. С. 223 - 240.

См.: Ст. того же авт. «Памяти П. И. Кеппена» (№ 228 д. у.) и Протокол
гедония ТУАК 29 мая 1914 г. (N* 626 д. у.), с. 317- 318.

Публ. док. 1835 1838 гг.

251. Е г о же. Проект учреждения в Симферополе
Медикохирургического училища. № 54. С. 378 - 388.

9 июня 1794 г. кн. Зубов обратился к имп. Екатерине II с предложением об

организации Училища. Положение об втом было утверждено Екатериной 21 июня

ffiOio же года.

252. Его же. Памяти Ф. Ф. Лашкова. № 55. С. 203 -

207.

253. Его же. Памяти Л. П. Колли. № 55. С. 208 - 213.

254. Его же. Некрополь Симферополя. 1. Старое
Христианское кладбище в Симферополе. № 55. С. 330 - 375.

На с. 346 - 367 представлен список почивающих на симферопольском Старом
кладбище.

См.: Ст. С. С. Чеха «Опыт исследования старого Симферопольского
кладбища» (N9 416 д. у.).

255. Его же. Архивно-археологическая деятельность

академика А. С. Лаппо-Даниневского: Памяти акад. А. С. Лаппо-

Данилевского. № 56. С. 160 - 166.

256. Его же. Дело о похищении губернаторской дочки.

N* 56. С. 177 - 197.
О деле арх. канцелярии Тавр, губернатора «О увлечении дочери

действительного] с(татского) советника] Муромцова девицы Елизаветы
неизвестным татарином и о подозрительной переписке между иностранцами
Конбергом и Энгелем» (на 160 л.).

Публ. фрагм. док.: переписка Энгеля, Конберга, письмо гр. Воронцова (с. 185

193).

257. Его же. Памяти Ю. А. Кулаковского. № 57. С.

337 - 340.

258. Его же. Географическая номенклатура Крыма как

Исторический материал. Топонимические данные крымских архивов:
Памяти А. Л. Бертье-Делагарда. № 2 (59). С. 17 - 32.
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259. Его ж е . К судьбам коллекции древностей и старины
А. Л. Бертье-Делагарда. -№ 2 (59). С. 144 - 145.

260. Его же. Краткий очерк деятельности Таврической

ученой архивной комиссии и Общества истории, археологии и

этнографии за 1887 1927 гг. № 2 (59). С. 181 - 189.

В ст. дан перечень докладов и статей за период 1920 1927 гг.

261. Его же . К столетию исследований на городище Неаполе

у Симферополя (1827 1927): (Памяти Хрисанфа Петровича
Ящуржинского). № 3 (60). С. 4 - 14.

262. Его ж е . П. А. Вяземский и Крым: (К 50-летию со дня

смерти). № 3 (60). С. 113 - 115.

263. Марков Д. А. Древнегреческая церковь в Феодосийском

карантине. № 48. С. 184 - 195.

264. Марр Н. Я. К вопросу о топонимике Крыма.(К его

методологической постановке). № 1 (58). С. 115 - 118.

265. Марти Ю. Ю. Памяти В. В. Шкорпила. № 56. С. 144

-147.

266. Его же. Стихотворная эпитафия амасчрийца Илиодора
сына Илиева. № 1 (58). С. 118 - 121.

Публ. текста на греч. яз. и в пер. на рус. яз.

267. Его же. Городища Боспорского царства к югу от Керчи.
(Киммерик, Китэй, Акра). № 2 (59). С. 103 - 126: пл., ил.

268. Его же. Раскопки городища Китэя в 1928 г. № 3

(60). С. 126 - 130: планы, ил., 1 л. пл.

269. Материалы для истории Никитского ботанического сада:

I. №54. С. 126- 128.
Публ. док.: письма 20 января 2 апреля 1819 г. на фр. яз.;

И. Архив Никитского ботанического сада за 1813 1815 гг.

№55. С. 218 - 252.
Публ. док.;
Ш. Архив Никитского [ботанического] сада. № 56. С. 203

-241.

Публ. док.: «Журнал исходящим бумагам по Никитскому Казенному саду*
за 1816-й г. С. 201 -211;
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за 1817-й і. С. 212 -225;
за 1818-й г. С. 225 - 232;

за 1819-й і. С. 232 -241

Сост., подгот. к публ. и предисл. Е. В. Вульфа.

270. Махов И. И. Амфорные ручки Херсонеса Таврического с

именами астиномов. № 48. С. 150 - 183, 1 л. ил.

Астином должностное лицо в античном гос-ве, осуществляющее контроль

за качеством продукции.

271. Е г о же. Амфорные ручки о[строва] Фазоса с

оттиснутыми на них именами астиномов и эмблемами, найденные в

Херсонесе. № 49. С. 150 - 163, 1 л. ил.

Остров в северной части Эгейского моря.

272. Маслов П. В. Один из русских пленников в Крыму, св.

Варсонфий, епископ Тверской, просветитель Казанского края.
№49. С. 164- 177.

273. Его же. Избрание на царствование Михаила

Феодоровича Романова. № 50. С. 52 - 72.

274. Его же. Поход св. князя Владимира на Корсунь. №

53. С. 7 - 37.

275. Михалевский В. А. Вновь открытая греческая надпись.

N® 19. С. 105 - 114, 1 л. ил.

О памятнике эпиграфики, представляющем собой фрагм. мраморной плиты
с высеченной на ней греч. надп.

276. Моисеев А. С. Предварительный отчет о находках следов

каменного века на Яйле и на южном берегу Крыма. № 57. С.

297 - 303.

277. Моисеев Л. А. Из истории западного побережья Тавриды.

Херсонес Таврический и раскопки 1917 г. в Евпатории: (Публ.
лекция, читанная впервые в Евпатор. гор. театре, 3 дек. 1917 г.).
№ 54. С. 241 - 259.

278. Мокржицкий С. А. Археология и естествознание: (Речь,
произнесенная в торжест. заседании Тавр. учен. арх. комис. 24 янв.

1912 г. по поводу исполнившегося двадцатипятилетия

Деятельности Комис.). № 48. С. 307 - 320.

279. Его же. Список более редких растений,
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акклиматизированных на даче А. Л. Бертье-Делагарда в Ялте. -

№ 54. _ с. 370 - 377.

280. Монастырлы X. К истории Петровского фонтана в

Симферополе. №9. С. 112 - 114.

281. Мундт Т. Крым-Гирей, союзник Фридриха Великого.
Пролог столкновений между Россией и Турцией / Предисл. авт.;

Пер. с нем. яз. В. Остермана. № 43. С. 1 - 87.

282. Муралеьич В. С. К нумизматике Гиреев: (Заметка о

монетах Девлет-Гирея І, Мухаммед-Гирея IV и Адиль-Гирея из

Феодос. Археол. музея). №2 (59). С. 141 - 143.

См.: Труды О. Ф. Ретовского по нумизматике Гиреев (N°№ 336,338,339 д. у.).

283. Муфтийзаде Исмаил. Очерк военной службы Крымских

татар с 1783 по 1889 гг. № 30. С. 1 - 24.

По арх. м-лам.

284. Навширванов 3. Ш. Предварительные заметки о

племенном составе тюркских народностей, пребывавших на юге

Руси и в Крыму. - № 3 (60). С. 78 - 98.

Прил.: списки огузских и современных тюркских племен (с. 97 - 98).

285. Назарьевский А. Г. Страничка из истории сооружения в

Херсонесе храма св. равноапостольного князя Владимира / Предисл.
ред. №55. С. 181 - 185.

286. Его же. Памяти высокопреосвященного Флавиана,

митрополита Киевского. № 53. С. 111 - 146.

287. Наказ, данный отправленным в Крым посланникам

Амбросию Лодыженскому и подъячему Петру Данилову, с

объявлением об избрании на Российское царство государя Михаила

Феодоровича. С отписками их и статейным списком бытности их в

Крыму / Подгот. к публ. А. А. Сергеев. № 50. С. 20 - 56.

Публ. док.
См.: Сергеев А. А. «Посольство АмвросияЛодыженского и подьячего Петра

Данилова в Крым в 1613 г.» (N9 365 д. у.).

288. Неизданные письма и прошение графа Н. С. Мордвинова
/ Сост., подгот. к публ. и предисл. Арс. И. Маркевича. № 51.

С. 241 - 247.
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289. Никольский П. В. Письмо Г. П. Данилевского

архиепископу Иннокентию. № 53. С. 194 - 196.
Письмо сохранялось в семы П. В. Никольского, родственной архивп.

Херсонскому и Таврическому Иннокентию.

290. Новикова Л. Могильник на горе «Болван» в Судаке.
№3(60). С. 131 - 137: ил.

291. Новосадский Н. И. Несколько заметок о композиции

первой книги Геродота. № 1 (58). С. 122 - 125.

292. Оглоблин Н. Н. Материалы для истории Крыма XVH в. в

«расходных книгах» Сибирского Приказа. № 24. С. 31 - 34.

293. Его же. Пять писем архиепископа Херсонского Арсения

(Брянцева) к протоиерею Киево - Софийского собора Н. Я.

Оглоблину / Предисл. ред. № 51. С. 251 - 258.

Письма 17 октября 1873 30 сентября 1874 гг.

294. Огородников В. И. Венецианские кладоискатели XV в. в

Южном Подонье. № 53. С. 81 - 89.

295. О задачах «Известий Таврического общества истории,

археологии и этнографии» / Г. П. Вейсберг, Л. И. Невский, В. Г.
Опалов, Н. Л. Эрнст. № 3 (60). С. Ш - IV.

296. Опалов В. Г. В. Я. Брюсов в Крыму: (К пятилетию о дня

смерти). № 3 (60). С. 160 - 164.

297. Ордера кн. Потемкина правителю Таврической области.

[1784 1789 гг.] / Сост. и подгот. к публ. Г. К. Киреенко.
№ 3. С. 3 - 45:

1784 1785 гг. Ордера NW 1 - 62 (NW 15,17, 37 отсутствуют; NW 18,
21 повторяются дважды);

№4. С. 1 -41:
1786 г. Ордера NW 63 - 120 (NW 66, 99,106 - ПО отсутствуют; NW 2 -

11 (N9 5 отсутствует);
_ № 6 С. 1 - 35;
1787 г. Ордера hW 12 - 95 (NW 16 - 23, 25 - 26,31.33 - 36, 41.43 - 44, 47 -

48, 50 - 52, 54 - 57, 65, 74, 84 отсутствуют);
№ 7. С. 1 - 24:

1787 г. Ордера NW 96 -135 (NW100,108,112,114,116,118 -119,126 -128

отсутствуют); '
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№8. С. 1 -11:
/7в7 г. Ордера NW 128 -160 (NW 129 -136, 156,158 отсутствуют);
№ 10. С. 1 - 8:

1788 і. Ордера NW 5-25 (NW 13 -14,19, 22 отсутствуют);
№11. С. 57-75:

1788 г. Ордера NW 26 - 75 (NW 27, 29, 37,50, 62 - 63, 70 отсутствуют);
№ 12. С. 63 - 74:

1788 г. Ордера NW -101 (NW 80, 82, 87, 93 - 94 отсутствуют);
_ № 13. С. 1 - 32:
1788 г. Ордера NW 102 -131 (NW 109 - 11,113, 124 - 125 отсутствуют),

17891. Ордера NW 1 - 42 (NW 2, 4, 6,17, 27, 29, 33, 37, 39 отсутствуют).

298 Ордера [графа, потом] князя Платона Александровича

Зубова правителю Таврической области за 1793 1796 гг. / Сост.

и подгот. к публ. Г. К. Киреенко.
№ 15. С. 49 - 69:

1793 г. Ордера NW 1 - 22;

№ 16. С. 51 -74:

1794 г. Ордера NW 1 - 31;

№17. С. 103- 119:

1794 г. Ордера NW 32 - .4;

№ 18. С. 53 - 72:

1794 г. Ордера NW 45 - 62;

№ 19. С. 1 - 22:

1794 і. ОрдераNW 63 - 82;
№21, С. 1-26:

1794 г. Ордера NW 82 (прил.) - 95;

№ 22. С. 1 - 17:

1795 I. Ордера NW 1 - 32;

№ 23. - С. 1 - 23:

1795 г. Ордера NW 33 - 50;

№ 24. С. 1 - 30:

1795 I. Ордера NW 51 - 95;
№ 25. С. 1 - 19:

1796 г. Ордера NW 1 - 41;

№ 26. С. 1 -10:
1796 г. Ордера NW 42 - 56

299. Ордер князя Зубова 1795 г. по поводу просьбы
наследников преосвященного Дорофея, епископа Феодосийского и
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Мариупольского I Подгот. к публ. и предисл. Арс. И. Маркевича.
N* 25. С. 20 - 28.

300. Орешников А. В. Пифодорида и ее род в Понтийском

царстве. № 34. С. 1 - 17. .

301. Е г о же. Задачи новейшей нумизматики нового периода.
_ № 54. С. 20 - 32.

302. Памяти Севастопольской обороны: Отчет о деятельности

высочайше утвержденного под председательством Великого князя

Александра Михайловича Комитета по восстановлению памятников

Севастопольской обороны. № 32 / 33. С. 129 - 138.

Опубл, в «Правительственном вестнике».

303. Пархоменко В. А. Новые толкования «Записки Готского

топарха». N* 2 (59). С. 133 - 135.

931 934; 962 963 гг.

304. Переписка патриарха Иоакима с воеводами, бывшими в

крымских походах 1687 и 1689 гг. / Сост. и предисл. Л. М. Савелова.

№ 40. С. 1 - 28, 1 л. ил., портр.
Публ. док.
На с. 28 представлен перечень писем патриарха Иоакима за 1687 и !с 9 и.

305. Петухов Е. В. Заметки о Пушкине: (К 90-летию со дня его

смерти). № 1 (58). С.И26 - 131.

306. Печенкин Н. М. Раскопки в окрестностях г. Севастополя.

№ 38. С. 29 - 37.

307. Его же. Роспись христианской катакомбы, находящейся

близ Херсонеса, на земле Н. И. Тура. N*48. С 145 -149,2 л. ил.

См.: Скубетов М. И. «Древнехристианский фамильный склеп с фресковой
живописью близ Херсонеса, на земле Н. И. Тура . ..» (N* 372 д. у.).

308. Его же. «Шверинский» курган. N*51. С. 186 -

194, 4 л. ил.

309. Письма »рафа Л. Н. Толстого из Крыма, 1854 1855 гг.

/ Подгот., к публ. и предисл. Арс. И. Маркевича. N* 45. С. 90

-98.
Письма гр. С. Н. Толстому (брату Л. Н. Толстого), Т. А. Ергольской (тетке

писателя) и Н. А. Некрасову.
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310. Письма управляющего имением Саблы

Симферопольского у. Якова Дахнова, писанные во время войны 1854 1856 гг.

/ Сост. и подгот. к публ. П. В. Давыдова; Предисл. ред. № 22. -

С. 118- 125.

311. Письмо Ю. Н. Бартенева Е. Н. Славинскому / Подгот. к

публ. Н. Е. Славинского; Предисл. ред. №51. С. 248 - 250.

Публ. док.,: Письмо 22 января 1844 г. из селения Кореис.

312. Платонов С. Ф. Летописный рассказ о крещении княгини

Ольги в Царьграде. № 54. С. 182 - 186.

31? Его ж е . Из воспоминаний. № 1 (58). С. 132 - 137.

Об исследовании истории Крыма российскими учеными.

314. Е г о же. Пушкин и Крым. (Памяти Б. Л. Модза-
левского). С. 2 (59). С. 1 - 7.

Публ. док. в прил.: письмо проф. С. Адрианова «Пушкин и Крым» акад

С. Ф. Платонову (с. 6-7).

315. Полканов А. И. Охрана памятников старины в Крыму за

советский период. С. 2 (59). С. 173 - 180.

316. Его же.К вопросу о конце Тмутараканского княжества.

№ 3 (60). С. 44 - 60.

317. Е г о же. История музейного дела и охраны памятников

культуры за десять лет Советской власти в Крыму: Посвящ.
техническим работникам музеев Крыма, самоотверженно сохранившим
для революции культурные ценности. № 4 (61). С. 93 - 123.

318. Половецкий А. Исторический очерк Феодосийского

уездного училища. № 55. С. 281 - 320.

319. Полонская Н. Д. Одно из культурных начинаний Вольного

экономического общества, поддержанное относительно Тавриды

графом П. А. Зубовым. № 55. С. 81 - 125.

Публ. док. в прил.: «Таблица, содержащая названия растений, которые для
домоводства и рукоделия произращаются в области Таврической. Земледельческие
произращения Таврической области» (с. 96 - /25).

320. Е е ж е. Первые десять лет Симферополя. (Пояснения к

планам 1786 и 1794 гг.). № 55. С. 135 - 144,2 л. ил.: Планы г.

Симферополя 1786 и 1794 гг.
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321. Пословицы, поговорки и приметы Крымских татар,

сооранные Господами] Боданинским, Мартино и Мурасовым / Под.

ред. А. Н. Самойловича и П. А. Фалева; Предисл. П. А. Фалева.

№ 52. С. 1 - 67.
На татар, яз. в рус. транскр. и пер. на рус. яз.

322. Празднование 25-летия существования Таврической
ученой архивной комиссии: Торжеств. заседание,^ 24 янв. 1912 г.

№ 48. С. 249 - 306.

323. Предисловие [к № 5 «ИТУАК»: К истории Херсониса

Таврического]. № 5. С. 1 - 4.

Краткий очерк истории Херсонеса Таврического.

324. Раевский В. Г. Открытие в Симферополе окружного суда:
К пятидесятилетию судебной реформы в России. № 52. -- С. 2 і 6
- 225.

325. Раков В. Мои воспоминаний о Евпатории в эпоху

Крымской войны [1853 1856 гг.]. № 36. С. 1 - 36.

326. Ребец Ф. Я. Судьба Крыма при Митридате Евпаторе.
№ 6. С. 78 - 109, 1 л. к.: Местоположение поселения Байон

сравнительно с другими местностями Тавриды по Птоломею.

На с. 94-109 представлены ссылки на произведения классических авторов о

Крыме при Митридате Евпаторе.

327. Реестр делам Крымского двора с 1474 по 1779 гг.,

учиненный действительным статским советником Николаем

Бантыш -Каменским в 1808 г. / Подгот. к публ. и предисл. Ф. Ф.

Лашкова. № 14. С. 1 - 42.

Публ. док..
См.: «Реестр II Крымского двора старых лет делам...» (Ne 328 д. у.) и

«Реестр III Крымского двора новых лет делам...» (№ 329 д. у.).

328. Реестр II Крымского двора старых, лет делам, в столпах

содержащимся, с 1579 по 1700 гг. / Подгот. к публ. Ф. Ф. Лашков.
№ 15. С. 1-48:

Дела [марта 1474]; 29 июня 1579 2 августа 1636 и.;
_ № 16. С. 1-50:

Дела 6 августа 1636 20 декабря 1656 и.;

№ 17. С. 67 - 102:
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Дела января 1657 24 декабря 1677 it.;

№18. С. 1-33:

Дела января 1678 сентября 1702 гг.

Публ. док.
См.: «Реестр делам Крымского двора... » (N9 327 д. у.) и. «Реестр 111

Крымского двора старых лет делам ... * (Л/® 329 д. у. )

329. Реестр Ш Крымского двора новых лет делам с 1700 по

1779 г. / Подгот. к публ. Ф. Ф. Лашков. № 18. С. 34 - 47.

Публ. док.
Дела 25 февраля 1700 г. 12 июня 1779 гг.

См.: «Реестр делам Крымского двора ... * (N9 327 д. у.) и «Реестр 11 Крымского
двора старых лет делам ...» (№ 328 д. у.)

330. Реестр шертным грамотам Крымских ханов, записям

послов их и др. постановлениям с крымскими татарами бывшим.

Соч. [в' 1800 г. канцелярским] советником] А. Малиновским /

Подгот. к публ. Ф. Ф. Лашкова. № 9. С. 10 - 47; № 10. С.

9 - 60; № 11. С. 1 - 56; № 12. С. 1 - 62.

Публ. док.
Печатался в качестве приложения к ст. Ф. Ф. Лашкова «Памятники

дипломатических сношений Крымского ханства с Московским государством ... л

(См.: N* 199 д. у.).

331. Репников Н. И. Гурзуф и его ближайшие окрестности в

историко-археологическом отношении. № 36. С. 37 - 42.

332. Его же. Раскопки в окрестностях Гурзуфа в 1905 г.

№39. С. 106- ПО.

333. Его же. Список курганов, составленный академиком

Кеппеном / Предисл. ред. № 42. С. 42 - 55.

Дополнение к напечатанному в N°№ 1-3 журн. «Северная пчела» за 1837 г.

«Списку известнейшим курганам в России» П. И. Кеппена.

334. Его ж е . О так называемых «дольменах» Крыма. №

44. С. 11 - 23, 1 л. к.: Карга дольменов Крыма.
Дольмены (или т. н. «каменные ящики») погребальные сооружения

335. Его же. Предполагаемые древности тавров. № 1 (58).

С. 137 - 140.

336. Ретовский О. Ф. Монеты Гази Герая хана II, бен Девлет /

Предисл. ред. г № 8. С. 90 - 98.
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337. Его же. Генуэхкая плита, найденная в г. Феодосии в

г. N* 13. С. 75 - 76, 1 л. ил.

338. Его ж е . К нумизматике Гиреев. N*18. С. 73 -

118,4 л. ил.

О монетах ханов: Хаджи-Гирея Бен Гылс-зд-Дина, Менгли-Гирея I Бен Хаджи

Гирел, Девлет-Гирея / Бен Мубарек-Гирея и Гаэи-Гирея Бен Девает.
См.: Ст. того же авт. «Монеты Гази Герая... » (N* 336 д. у.) и «К

нумизматике Гиреев. Монеты могилы Гирея I...» (№ 339 д. у.), а также ст. В. С.

Муралевича «К нумизматике Гиреев ...»(№ 282 д. у.).

339. Его ж е. К нумизматике Гиреев. Монеты могилы Гирея

I. Первое дополнение. № 19. С. 79 - 89, 1 л. ил.

См. ст. того же авт. «Монеты Гази Гврал ...» (N* 336 д. у.) и «К нумизматике

Гиреев» (N9 338 д. у.).

340. Его же. Генуэзско-татарские монеты города Кафы.
№27, С. 49- 104,3 л. ил.; N*29. С. 1 - 52,2 л. ил.; № 32 / 33.

С. 1 - 17и 1 л. ил.

341. Романченко Н. Раскопка кургана в д. Кояш

Симферопольского у. Таврической губернии. N® 13. С. 62 -

74, 2 л. ил.

342. Романюк А. К. К столетнему юбилею города Одессы.

№8. С. 116- 118.

Публ. док.

343. Его же. Урочище «Ай-Димитрий». N*10. С. 120

122, 1 л. ил.

344. Его же. Жертвы государственных крестьян
Таврической губернии во время Крымской войны: (По м-лам арх.

Упр. гос. имуществом Тавр, и Екатеринослав. губерний). № 36.

С. 43 - 47.

345. Его ж е . О всемилостивейшем пожаловании казенной

земли И. К. Айвазовскому. N*38. С. 70 - 74.

Публ. док.

346. Ростовцев М. И. Медь Динамии и Аспурга. № 54.

С. 47 - 53.
О медных монетах праь^телей Боспорского царства царицы Динамии и ее

сына Аспурга.
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347. Руднев С. П. Личный состав первых судов в Таврической
губернии: дореформенного Таврического гражданского и

уголовного суда и учрежденного по Уставам императора

Александра II Симферопольского окружного суда. № 52.

С. 225 - 233.

348. Ружицкий А. И. Краткое сообщение о каменных бабах в

Таврической губернии. № 39. С. 111 - 114.

Бердянский, Мелитопольский и Днепровский у. Тавр. губ.
См.: Н. И. Веселовский «Статуи воинов из разряда каменных баб» (№ 53 д.

у./, а также: А. В. Иванов «К вопросу о каменных бабах в Крыму» (№ 117 д. у.).

349. Савелов Л. М. Награды князю Голицыну и его

сподвижникам за походы в Крым. № 50. С. 73 - 76.

Публ. док.

350. Самойлович А. Н. Об изменениях в 12-летнем животном

цикле у некоторых турецких племен. № 49. С. 133 - 138.
См.: Ст. тою же авт. «Среди Крымских татар» (№ 354 д. у.).

351. Е г о же. Предварительное сообщение о новом списке

сокращения «Семи планет» Мухаммеда Ризы. № 49. С. 139 -

141.

О ркп. сокращенного изложения труда Мухаммеда Ризы «Семь планет»,

приобретенной ТУАК.
См.: Риза С. М. Семь планет, содержащие историю крымских ханов, от

Менгли-Гирей хана 1-го до Менгли-Гирей хана П-го, т. е. с 871П466 по 115011717

и. Казань, 1832.

352. Его же. Песнь о крымских событиях. № 50. С. 81

-98.
Тж.: «Дестан о крымских событиях».

На с. 91 < 98 представлен пер. «Песни ...» на рус. яз.

353. Его же. Бахчисарайский певец, поэт, летописец и

метеролог Хабубулла-Керем. № 50. С. 205 - 221.

В ст. представлен пер. некоторых песен Хабубуллы Керема на рус. яз.

354. Его же. Среди Крымских татар летом 1916 г. № 54.

С. 73 - 80.
См. ст. того же авт. «Об изменениях в 12-летнем годичном цикле ...

>

(N 350 д.у.).

355. Его же. Несколько поправок к изданию и переводу

ярлыков Тохтамыш-хана. № 1 (58). С. 1 41 - 144.
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356. Его же. Объяснено ли название «Крым»? № 3 (60)
С. 61 - 62.

357. Самоквасов Д. Я. Инструкция для научного исследования

курганов [при археологических раскопках]. Прил. № 1. № 4.

С. 56 - 62.
См.: А. П. Богданов. «Дополнение к инструкции по раскопке курганов» (N9 34

д. у.).

358. Саркин Н. Татарско-мусульманские предания, касающиеся

пророка Давида и Вирсавии. № 40. С. 81 - 85.
В ст. публикуется пер. нескольких преданий на рус. яз. и транскр. одного из

них на татар, яз.

359. Сборник документов по истории крымско-татарского

землевладения / Сост. и предисл. Ф. Ф. Лашкова.
№22. С. 82 - 115:

Отд. 1: Ярлыки и фирманы;
_ №23. С. 118- 129:
Отд 2: Документы беев;
№ 24. С. 72 - 137:

Отд. 3: Выписи из кадиаскерских дефтерий;
№ 25. С. 89 - 158; № 26. С. 24 - 154:

Отд. 4: Ведомости.
См.: Ф. Ф. Лашков «Исторический очерк Крымско-татарского

землевладения» (№ 203 д. у.).

360. Сведения о Бахчисарайской Успенской церкви, устроенной
в каменнс ї скале, [составленные в 1849 г. протоиереем Михаилом

Радионовым] / Подгот. к публ. А. Гроздова. № 9. С 62 - 67.
Записка прот. Радионова была найдена в бумагах преосв. архиерея

Иркутского Парфения.

361. Сеницкий А. И. Описание дел Таврического исторического

архива. № 9. С. 115 - 124; № 10. С. 123 - 133; № 12. С.

101 - 109; № 14. С. 102 - 108; № 15. С. 99 - 111; № 16. С.

105 - 114; № 17. С. 120 - 123; № 21. С. 96 - 106.

Часть «Описания дел ... », была сделана Ф. Ф. Лашковым (см.: N9 201 д. у.).

362. Его же. Поездка в Перекоп и его окрестности.
№ 19. С. 101 - 104, 1 л. ил.

363. Сергеев А. А. Ногайцы на молочных водах (1790

1832 гг.): Ист. очерк. № 48. С. 1 - 144.
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Публ. док. в прил.: М-лы, касающиеся ногайцев, в архиве ногайской городской
управы (с. 68 144).

В продолжение данной ст. см. ст. того же авт. «Уход таврических ногайцев
в Турцию з I860 г.» (N* 364 д. у.).

364. Его же. Уход таврических ногайцев в Турцию в 1860 г.

N» 49. С. 178 - 222.

Продогоксние ст. того же авт. «Ногайцы на молочных водах» (см. № 363 д. у.).

365. Его же. Посольство Амвросия Лодыженского и

подьячего Петра Данилова в Крым в 1613 г. (К 300-летнему юбилею

царствующего дома Романовых). № 50. С. 7 - 19.
См.: Публ. док. «Наказ, данный отправленным в Крым посланникам Амбросию

Ладыженскому и подьячему Петру Данилову ...» (№ 287 д. у.).

366. Сердюков Д. Я. Чмырева могила. № 30. С. 80 - 81.
О раскопке двух курганов в с. Большая Белозерка Мелитопольского у.

Тавр. губ.

367. Его же. Раскопка кургана близ хутора Ново-

Васильевск, в Днепровском уезде Таврической губ[ернии] № 34.

С. 18 - 21,1 л. ил.

368. Скарбовая книга Метрики Литовской, 1502 1509 гг. /

Подгот. к публ. М. В. Довнар-Запольский. № 28. С. 19 - 91.
См.: М. В. Довнар-Запольский «Литовские упоминки татарским ордам .. . >

(N* 98 д. у.).

369. Скубетов М. И. Древнехристианские бронзовые лампадные

подвески, найденные при раскопках в Херсонесе. № 44. С. 42
- 44, 3 л. ил.

370. Его же. Закладные камни с крестами, встречающиеся
в херсоно-византийском церковном строительстве, общественных и

частных зданиях. № 44. С. 45 - 49, 1 л. ил.

371. Его же. Римский фамильный склеп II IV вв. по Р.

X., открытый в Херсонесе в 1907 г. № 45. С. 38 - 49,1 л. пл.,

2 л. ил.

372. Его же. Древнехристианский фамильный склеп с

фресковой росписью близ Херсонеса, на земле Н. И. Тура, окончательно
доследованный в ноябре 1912 г. № 53. С. 177 - 189.

См.: Печенкин Н. М. «Роспись христианской катакомбы, находящейся близ
Херсонеса, на земле Н. И. Тура» (N* 307 д. у.).
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373. Его же. Раскопки Херсснесского некрополя в 1897 г.

№ 54. С. 289 - 296.

374. Слово при погребении князя Василия Михайловича

Долгорукого-Крымского, говоренное Московской академии

проповедником Знаменского монастыря игуменом Макарием

февраля 2 дня 1782 г. / Подгот. к публ. А. В. Иванова; Предисл.
ред. N9 21. С. 90 - 95.

«Слово ...» в виде брошюры было опубликовано в Москве в 1782 г. А.В. Иванов

представил в Комиссию список «Слова ... ».

375. Смирнов В. Д. Джамиьу т-тэварих / Предисл. ред. №

8. С. 104 - 107.
Заглавие ст. представляет собой назв. ркп. на турецком языке. Ркп.

является составленным Эмир-Мухаммедом Аззагимом (в тексте статьи

Аззаъимом), б. секретарем Дивана при дворе султана Мюрада 111, сокращенным
изложением всеобщей истории.

376. Его ж е . Из воспоминаний о Крымской войне. № 38.

С. 58 - 69.

377. Его же. Крымско-татарские грамоты. № 50. С.

140- 178.
О принадлежащем ТУАК собрании письменных памятников крымско-

татарской старины, представляющих собой серию однородных и взаимосвязанных

по содержанию ханских ярлыков, по сути своей являющихся льготными грамотами,
освобождающими от налогов и повинностей.

Публ. док. (с. 167 - 179).
См.: Ст. того же авт.«Татарско-ханские ярлыки из коллекции ТУАК»

(ЛР 378 д. у.).

378. Его же. Татарско-ханские ярлыки из коллекции

Таврической ученой архивной комиссии. № 54. С. 1 - 19.
См.: Ст. того же авт. «Крымско-татарские грамоты» (N* 377 д. у.).

379. Смолин В. Ф. К вопросу о названии Черного моря в

древности. № 53. С. 90 - 95.

380. Его ж е . К вопросу об источниках Страбона к

Боспорскому царе ; ву. N*3 (60). С. 66 - 71.

381. Соболевский А. И. Из истории русской моды. N9 1 (58).

С. 144 - 148.

Русская мода с XVI в.
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382. Его же. Топонимические заметки. №3 (60). С. 1 - 3.

383. Соколов В. В. Карта древних поселений и могильников в

районе станицы Таманской, [Городища, кладбища, курганы]. №

56. С. 39 - 59, 1 л. к., 1 л. ил.

384. Его же. Курганы «Лысой горы» близ Тамани и находки

в них. № 56. С. 60 - 63.

385. Его же. Таманское озеро. (Древний артезианский

кратер). № 56. С. 76 - 80.

386. Его же. Лермонтов в Тамани. N- 2 (59). С. 127 - 129.

38/. Состояние парода Турецкого в 1703 г. / Сост. графом П.

А. Толстым; Подгот. к публ. А. А. Сергеева. №51. С. 47 - 134.

Публ, док

388. Спендиаров А. А. Крымский этюд: Ноты: Посвяш. А. Л.

Бертье-Делагарду. № 54. Вкл. л.

Сочинение представляет собой обработку народного напева крымских татар,

извлеченного из ркп. сборника крымско-татарских напевов (без текстов),

представленного А. А, Спендиаролу в Ялте Диларой Булгаковой.

389. Спиридонов Д. С. К вопросу о мучении св. Климента, папы

Римского в Крыму. № 43. С. 115 - 124.

См. ст. того Же авт. «Д-р Иван Франко. Св. Климент у Корсуни . . .

» (N- 390 д. у.).

390. Его же. Д-р Иван Франко. Св. Климент у Корсуни.
(Критико-библиографическая заметка о работе д-ра И. Франко
«Святий Климент у Корсуні (причинки до історії староруської
легецди)», опубл, в «Записках наук, т-ва імені Шевченка» во Львове

в 1902 19С" гг.). №54. С. 187 - 233.
См. ст. того же авт. «К вопросу о мучении св. Климента, папы Римского, в

Крыму» (N9 389 д. у.).

391. Его же. Заметки из истории эллинства в Крыму. №

2 (59). С. 93 - 102.
Из семейной истории Мангупского дома; Гервасий Сумелийский
Публ. текста хранящейся в Национальной б-ке в Париже ркп. «Эпитафия

княжичу» на яз. оригинала (греч.), пер. его на рус. яз. и исследований ркп., опубл,
ранее Э. Леграном.

392. Список научно-литературных трудов А. И. Маркевича.
№ 1 (58). С. VII - VIII, 1 л. ил., портр.
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393. Список печатных трудов А. Л. Бертье-Делагарда. №

54 С. V - VI, 1 л. ил,, портр.

394. Спицын А. А. Скифо-сарматские курганы Крымской
степи. № 54. С. 172 - 181.

395. Его же. Татарские курганы. № 1 (58). 149 - 153.

396. Статейный список московского посланника в Крым Ивана

Судакова в 1587 1588 гг. / Подгот. к публ. и предисл. Ф. Ф.

Лашкова. № 14. С. 43 - 80.

397. Статейный список московского посланника в Крым
Семена Безобразова в 1593 г. / Подгот. к публ. и предисл. Ф. Ф.

Лашкова. № 15. С. 70 - 94.

398. Стевен А. X. Генуэзская плита из Феодосии,

принадлежащая музею [древностей Таврической ученой] архивной
комиссии. № 8. С. 88 - 89, 1 л. ил.

399. Его же. Раскопки в Херсонесе в 1889 г. № 8. С.

99 - 103.

400. Его же. Раскопка курганов близ Симферополя летом

1890 г. № 11. С. 147 - 153, 3 л. ил.

401. Его же. Таракташский клад. № 43. С. 99 - 101.
О кладе медных боспорских и римских монет, найденном в д. Малый Таракташ

3 июля 1908 г.

402. Стихотворения археологов Е. Е. Люценко и В. Г. Тизенгау-
зена / Подгот. к публ. и предисл. Арс. И. Маркевича. № 44.

С. 64 - 89.

Публ. текстов.

403. Толстой И. И. Чудо у жертвенника Ахилла на Белом

острове. № 1 (58). С. 154 - 157.

404. Указ о разведении в Крыму кунжутного семени / Подгот.
к публ. И. С. Журьяри. № 6. С. 126 - 131.

Публ. док..
Статья б. з. Предлагаемый заголовок вынесен в содержание выпуска.

405. Фалев П. А. Арабская новелла в ногайском эпосе.

№52. С. 196-212.
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Об арабском, по мнению автора, происхождении одного из рассказов о Чора-

батыре, герое ногайского эпоса.

406. Его ж е . Из идеологии крымско-татарской

интеллигенции. № 54. С. 279 - 288.

407. Фармаковский Б. В. Новейшая датировка Карагоде-

уашхского кургана. № 50. С. 179 - 190, 4 л. ил.

408. Филоненко В. И. Детские игры Крымских татар. № 56.

С. 242-266.

См.: № 106 д. у.

409. Его же. Грибоедов в Крыму. № 1 (58). С. 157 - 164.

410. Его же. «Подражания Корану» Пушкина. №2 (59).

С. 8- 16.

411. Его же.К вопросу о происхождении и значении слова

«тат». № 2 (59). С. 130 - 132.

412. Его же. «Аталар Созы». Караимские пословицы и

поговорки. №3 (60). С. 138 - 151.

413. Хрущов М. Н. Петр Степанович Котляревский: (Отрывок
из воспоминаний). № 54. С. 297 - 305.

414. Чепурина П. Я.. Ельяшевич Б. С. Караимские брачные

договоры «шетары». № 1 (58). С. 181 - 195.
Анализ содержания «шетаров» XVIII в.

В ст. представлен перевод текстов нескольких шетаров на рус. яз.

415. Ее же. Орнаментное тканье Крымских татар. № 3

(60). С. 72 - 77.

416. Чех С. С. Опыт исследования старого Симферопольскої о

кладбища. № 55. С. 321 - 329, 2 л. ил.

Смет. Арс. И. Маркевича. «Некрополь Симферополя . .. » (№'254 д. у.).

Шабатин И. Н. См.: № 149 д. у.

417. Шапшал С. М. О двух грамотах турецкого султана Абдуль

Хамида 1-го: (Из кол. рукописей Тавр. учен. арх. комис.). № 49.

-С. 142- 149.
Обе грамоты относятся к 1779 г. На с. 146 - 14Q представлен пер. более

ранней на рус. яз.
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418. Шахматов А. А. Волохи древнерусской летописи. № 54.

С. 234 - 240.

419. Шкорпил В. В. Археанактцды. № 54. С. 54 - 59.
О первых царях (тиранах) Боспорского царства.

420. Шмит Ф. А. О Тмутаракани. № 54. С. 389 - 393.

421. Шпигель Ф. Учебные заведения Таврической губернии во

время Крымской войны: (По делам арх. Симфероп. гимназии).
№ 36. С. 48 - 56.

422. Штифтар В. Ф. Две надписи на черепицах и другие
предметы древности, найденные в Евпатории. № 50. С. 202 - 204.

423. Его же. Эпиграфическая находка. № 51. С. 221

- 222.

Обамфорныхручках со штемпелями и эмблемами, найденных среди осколков

глиняной посуды летом 1913 г. в Евпатории.
См. ст. того же авт. с тем же назв, в № 57 «ИТУАК» (Ne 424 д. у.).

424. Его же. Эпиграфическая находка. № 57. С. 304.
Об эпиграфических надписях на керамических амфорных ручках, найденных

при позднейших археологических раскопках.
См. ст. того же авт. с тем же назв, в № 51 «ИТУАК» (№ 423 д. у.).

425. Его же. Неизданные штемпеля на ручках греческих

амфор, найденные в г. Евпатории. № 1 (58). С. 165 - 166.

426. Эрнст Н. Л. Конфликт Ивана III с генуэзской Кафой: (К
историй московско-крымской торговли и происхождения

казачества). № 1 (58). С. 167 - 180.

427. Его же. Бахчисарайский ханский дворец и архитектор

вел. кн. Ивана III Фрязин Алкевиз Новый. N*2 (59). С.-39 -

54: ил.

428. Его же. Эски-Кермен и пещерные города Крыма. №

3 (60). С, 15 - 43: ил.

429. Его же. Раскопки неолитической стоянки в Чокур-
чинском гроте у Симферополя: (Информ, сообщ.). N* 3 (60).
С. 188- 190.
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430. Его же. Летопись археологических раскопок и разведок

в Крыму за 10 лет (1921 1930 гг.). № 4 (61). С. 72 - 92.

431. Ящуржинский X. П. Очерк археологических разведок и

исследований в области Херсониса Таврического. № 5. С. 106

114.

432. Его же. Разведки о древнем скифском укреплении
Неаполисе. №7. С. 46 - 55, 1 л. пл.

433. Его же. Археологические раскопки в Керчи в 1889 і

№ 9. С. 99 - 100.

434. Его же. Вновь открытая греческая катакомба в т.

Керчи № 10. С. 111 - 113.

435. Его же. Керченские древности. [Археологические

находки]. № 10. С. 114 - 119, 2 л. ил.; № 12. С. 82 - 86; №

14. С. 98 - 101; № 15. С. 95 - 98.

436. Его же. Архивоведение на XI-м Археолот ическом

съезде. № 30. С. 59 - 64.

437. Его же. Классические древности на Черниговском
Археологическом съезде [1-12 авг. 1908 г.]. № 43. С. 146 -

148.

438. Его же. Южно-русские пленники в Крыму. № 47.

С. 158 - 166.
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Публікації ИТУАК-ИТОИАЭ,
Пов язані з діяльністю комісії

(товариства)

Звіти

439. Отчет о деятельности Таврической ученой архивной
комиссии за 1887 1888 гг. № 7. С. 114 -126.

440. То же за 1889 г. № 9. С. 154 - 158.

441. То же за 1890 г. № 12. С. 110 - 114.

442. То же за 1891 г. № 15. С. 112 - 116.

443. То же за 1892 г. № 18. С. 126 - 128.

444. То же за 1893 г . № 21. С. 114 - 117.

445. То же за 1894 г. № 22. С 126 - 129.

446. То же за 1895 г. № 24. С. 151 - 154.

447. Го же за 1896 г. № 27. С. 105 - 110.

448. То же за 1897 г. № 28. С. 186 - 190.

449. То же за 1898 г. № 30. С. 87 - 95.

450. То же за 1899 г. № 31. С. 69 - 74.

451. То же за 1900 г. №32/33. С. 162- 166.

452. То же за 1901 г. № 34. С. 104 - 113?

453. То же за 1902 г. № 35. С. 31 - 40.

454. То же за 1903 г. № 36. С. 57 - 62.
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455. То же за 1904 г. № 38. С. 82 - 91.

456. То же за 1905 г. № 39. С. 142 - 145.

457. То же за 1906 г. № 41. С. 238 - 240. Приложение:
Содерж. № 1 - 40 «Известий Таврической ученой архивной
комиссии» (за 1887 1907 гг.). С. 241 - 256.

458. То же за 1907 1908 гг. № 43. С. 182 - 193.

459. То же за 1909 г. № 44. С. 122 - 131.

460. То же за 1910 г. № 47. С. 1 - 7.

461. То же за 1911 г. №48. С 234-242.

462. То ке за 1912 г. № 50. С. 309 - 316.

463. То же за 1913 г. № 51. С. 347 - 362. .

464. То же за 19Ї4 г. № 52. С. 263 - 279.

465. То же за 1915 г. № 53. С. 245 - 258.

466. То же за 1916 г. № 55. С. 368 - 366.

467. То же за 1917 г. № 55. С. 377 - 390.

468. Отчет о деятельности Таврического общества истории,
археологии и этнографии за 1926 г. № 2 (59). С. 188 - 189.

469. То же за 1927 г. - № 2 (59). С. 189 - 192.

470. То же за 1928 г. № 3 (60). С. 191 - 193.

Про то ко ли

471. Протокол открытия ТУАК 24 января 1887 г. № 1.

С. 1 -14. [2-е изд.].

Протоколы заседаний ТУАК

1887 г.

472. 30 мая. № 1. С. 1 -10.
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473. 27 августа. № 2. С. 1 - 4.

474. 29 октября. Там же. С. 4 - 8.

475. 26 ноября. № 3. С. 1 - 3; Сообщение Г. К. Киреенко
об ордерах кн. Потемкина и гр. Зубова, хранящихся в арх. Тавр. губ.

правления. С. 76 - 79.
В дополнение к сообщению Г. К. Киреенко об ордерах кн. Потемкина и гр.

Зубова (это сообщение вынесено в д. у. в качестве отдельной ст., см.: Г. К.

Киреенко. «Ордера кн. Потемкина и гр. Зубова, хранящиеся в архиве Таврического
губернского правления ...»,№ 144 д у.), сделанному в данном заседании,

публикуются №№ 1-62 ордеров кн. Потемкина правителю Тавр. обл. за 1784

1785 гг. (см. соответствующую ст. д. у.). Продолж. публ. «Ордеров ...» см.: №№

297, 298 д.у.

1888 г.

476. 31 марта. № 4. С. 67 - 79.

477. 15 апреля. Там же. С. 80 - 88.

478. 20 мая. № 5. С. 130 - 132.

479. 10 июня. Там же. С. 132 - 133.

480. 25 августа. № 6. С. 110 - 115.

481. 29 сентября. Там же. С. 116 - 119.

482. 1 ноября. Там же. С. 119 - 120.

483. 29 ноября. Там же. С. 120 - 125.

484. 18 декабря. N* 7. С. 91 - 95.

1889 г.

485. 20 января. Там же. С. 95 - 101.

486. 23 февраля. Там же. С. 101 - 107.

487. 30 марта. Там же. С. 107 - ИЗ.

488. 4 мая. № 8. С. 119 - 127.

489. 31 мая. Там же. С. 127 - 132.
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490. 31 августа. Там же. С. 132 - 137.

491. 26 сентября. Там же. С. 137 -140,

492. 3 ноября. № 9. - С. 125 - 130.

493. 30 ноября. Там же. С. 130 - 135.

494. 28 января. Там же. С. 135 -141.

1890 г.

495. 31 января. Там же. С. 142 - 153.

496. 22 февраля. № 10. С. 134 - 140.

*г97. 23 марта. Там же. С. 140 - 143.

498. 26 апреля. Там же. С. 143 - 149.

499. 31 мая. Там же. С. 149 -154.

500. 5 сентябре. № 11. С. 154 -161.

50L 1 ноября. Там же. С. 161 -166.

502.13 декабря. Там же. С. 166 - 169.

503. 31 декабря. № 12. С. 115 -119.

1891 г.

504. 5 апреля. № 13. С. 80 - 85.

505. 31 мая. Там же. С. 85 - 89.

506. 27 сентября. № 14. С. 132 - 138.

507. 31 октября. Там же. С. 138 - 140.

1892 г.

508. 23 января. № 15. С. 117 -124.

509.16 апреля. Там же. С. 124 - 130.

510. 15 июля. № 16. С. 120 - 125.
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511. 8 октября. Там же. С. 125 -132.

512. 26 ноября. № 17. С. 130 -134.

1893 г.

513. 28 января. № 18. С, 129 -131.

514.19 февраля. Там же. С. 131 -135.

515. 7 мая.. Там же. С. 135 - 139.

516.4 октября. N* 19.. С. 115 -129.

517. 9 ноября. Там же. С. 129 -134.

518. 30 декабря. Там же. С. 134 -137.

1894 г.

519.10 марта. N* 21. С. 118 - 125.

520. 25 мая. Там же. С. 125 -130.

521. 3 декабря. Там же. С. 130 -140.

522. 29 декабря. № 22 С. 130 - 133.

1895 г.

523. 28 апреля. № 23. С. 177 -184.

524. 10 июня. Там же. С. 184 - 186.

525. 21 сентября. № 24. С. 155 - 157.

1896 г.

526. 17 января. Там же. С. 157 - 163,1 л. ил.

527. 22 февраля. N® 25. С. 159 -161.

52£. 11 апреля. Там же. С. 161 -165.

529. 27 мая. - № 26. С. 155 - 160.

530. 4 октября. Там же. С. 160 -171.
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531. 9 декабря. Там же. С. 171 - 176.

1897 г.

532. 24 января. № 27. С. 111 - 115.

533. 6 марта. Там же. С. 115 - 118.

534. 7 июля (С сообщением М. Ф. Брунса и А. О. Кашпара о

раскопке кургана вблизи Симферополя). № 28. С. 191 - 198.

535. 8 октября (С сообщением А. О. Кашпара о раскопке

курганов в д. Тавель Симферопольского у.). № 28. С. 198 - 206.

536. 1 декабря. Там же. С. 206 - 217.

1898 г.

537. 20 апреля (С сообщением А. О. Кашпара об открытии
мавзолея в Бахчисарае). № 29. С. 79 - 87.

538. 20 июня. Там же. С. 87 - 93.

539. 20 октября. Там же. С. 94 - 100; Прил.: Сообщение

Арс. И. Маркевича «Памятники христианства в окрестностях

Бахчисарая и Карасубазара». С. 101 - 109, 7 л. ил.

540. 28 ноября. Там же. С. ПО - 113.

541. 12 декабря. Там же. С. 113 - 115.

1899 г.

542. 27 марта. № 30. С. 94 - 104.

543. 12 мая. Там же. С. 105 - 106.

544. 25 мая: Торжественное заседание ТУАК, посвящ.

столетию со дня рождения А. С. Пушкина. Там же. С. 107 - 108.

545. 25 сентября. Там же. С. 108 - 118.

546. 15 ноября. Там же. С. 118 - 125,2 л. ил.

В тексте протокола публ доклад Арс. И. Маркевича о раскопках в урочище

Ханлы-Дере в Бахчисарае.
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1900 г.

547. 12 февраля (С сообщением А. О. Кашпара о ритуальном

раскрашивании костей покойников). №31. С. 75 - 81.

548. 5 мая. Там же. С. 81 - 82.

549. 8 июня (С сообщением А. О. Кашпара о так называемых

«гирях», грузилах или привесках рыбачьих сетей). Там же.

С. 82 - 88.

550. 4 ноября. Там же. С. 88 - 94.

551. 25 ноября (С сообщением Арс. И. Маркевича о Салгире,

воспетом Пушкиным в его произведениях). Там же. С. 94 - 98.

552. 15 декабря. Там же. С. 98 - 99.

1901 г.

553. 18 января. Там же. С. 99 - 104.

554. 21 марта. № 32 / 33. С. 139' - 142.

,555.20 сентября (С сообщениями: Арс. И. Маркевича о древней

церкви в д. Козах Феодосийского у. и Г. X. Бояджиева о раскопке

церкви на горе Ай-Тодор, вблизи Биюк-Ламбата, Ялтинского у.).
Там же. С. 143 - 157, 2 л. илл, 1 л. пл.

556. 30 октября. Там же. С. 158 161.

1902 г.

557. 25 февраля (С сообщением Арс. И. Маркевича «О Старо-
Крымской синагоге как предмете спора между евреями и

караимами»). № 34. С. 44 - 56.

558. 29 марта. Там же. С. 56 - 59.

559. 3 мая (С сообщениями: Арс. И. Маркевича о подземном

ходе, открытом в Бахчисарайском дворце, и В. Томкевича о древней

церкви в Судаке). Там же. С. 59 - 72.

560. 28 сентября (С возражением на книгу Д. Я. Самоквасова

«Архивное дело в России», кн. 1 и 2). Там же. С. 72 - 80.
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561. 4 декабря (С сообщением Арс. И. Маркевича о XII

Харьковском Археологическом съезде). Там же. С. 80 - 103.

1903 г.

562.10 февраля. № 35. С. 41-44.

563. 23 мая (С кратким сообщением Арс. И. Маркевича о

деятельности Е. Л. Маркова в Крыму). Там же. С. 44 - 54.

564.5 сентября (С сообщением Арс. И. Маркевича об остатках

древности в д. Ата пык-Эли Симферопольского у.). Там же.

С. 55-60.

565. 17 ноября. Там же. С. 60 - 67, 1 л. ил.

1904 г.

5с6. 29 января. № 36. С. 63 - 70.

567. 16 апреля. Там же. С. 70 - 74.

568. 18 мая. Там же. С. 74 - 76.

569. 29 сентября. Там же. С. 73 - 83; Прил.: Каменные
бабы в Таврической губернии (список). С. 84 - 94.

570. 18 октября. Там же. С. 94 - 98.

1905 г.

571.4 февраля. № 38. С. 92 - 98.

572.4 мая. Там же. С. 98 - 103.

573. 29 сентября. № 39. С. 124 - 141.
В тексте протокола публ. «Основные положения, выработанные Комиссией

по пересмотру действующих постановлений об охранении древних памятников и

зданий в- заседаниях 22 февраля, 7,14 и 28 марта и 28 апреля 1905 г.» (с. 125 -

134).
1906 г.

574. 15 мая. № 40. С. 86 - 96.

575.28 сентября (С кратким сообщением Арс. И. Маркевича о

Ш областном Археологическом съезде в г. Владимире). Там же.

С. 96 - 104.
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1907 г.

576. 9 февраля (Сообщение Л. П. Колли о хищнических

раскопках в Феодосийском уезде и состоянии древней мечети в д.

Карагоз того же уезда). Там жр. С. 104 -113.

577. 14 марта. Там же. С. 113 -115.

578. 2 октября. № 41. С. 256 - 263.

579. 13 декабря. № 42. С. 91 - 95.

1908 г.

580. 9 апреля. Там же. С. 95 - 101.

581. 7 мая. Там же. С. 102 - ПО.
В тексте протокола публ. «Проект положения о Губернских ученых архивно-

археологических комиссиях».

582. 5 ноября. № 43. С. 149 - 158.

583. 28 ноября. Там же. С. 158 - 162.

1909 г.

584. 28 января. Там же. С. 162 -171.

585. 20 марта. Там же. С. 172 - 181.
В тексте протокола на с. 172 -176 публ. доклад И. Ф. Ерофеева «Слово о

Гоголе».

586. 24 сентября. № 44. С. 93 - 107.
В тексте протокола на с. 93 -96 публ. докладАрс. И. Маркевича «О значении

Полтавской победы в ходе русско-крымских отношений».

587. 7 ноября. Там же. С. 107 - 113.

1910 г.

588. 18 января. Там же. С. ИЗ - 118.

589. 10 февраля. Там же. С. 118 - 121.

590. 26 апреля. № 45. С. 101 -109.

591. 13 мая. г Там же. С. 109 -112.
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592. 29 сентября. Там же. С. 113 - 119.

593. 13 ноября. Там же. С. 119 - 130.

В тексте протокола на с. 119 -125 публ. доклад Арс. И. Маркевича о жизни

и деятельности Н. И. Пирогова, посвящ. столетию со дня его рождения.

594. 2 декабря. Там же. С. 130 - 132.

1911 г.

595. 26 января. № 47. С. 8 - 12.

596. 26 февраля. Там же. С. 12 - 16.

597. 30 марта. Там же. С. 16-21.

598. 26 мая. Там же. С. 21 -29.

599. 26 згуста. Там же. С. 29 - 40.
В тексте протокола на с. 33 - 34 публ. акт осмотра старопечатного

евангелия XVII в., хранящегося в ризнице гурзуфской Успенской церкви,

датированный 19 августа 1910 г.

600. 29 сентября. Там же. С. 40 - 43.

601. 19 октября. Там же. С. 43 - 47.

602. 8 ноября. Там же. С. 47 - 55.
В тексте протокола публ. доклад Арс. И. Маркевича о жизни и деятельности

М. В. Ломоносова, посвящ. двухсотлетию со дня его рождения.

603. 26 ноября. - - Там же. С. 55 - 58.

604. 17 декабря. Там же. С. 58 - 64.

1912 г.

605. 17 января. № 48. С. 243 - 292.
В тексте протокола публ. доклад Арс. И. Маркевича, посвящ. 25-летию

учреждения ТУАК.

606. 8 марта. № 49. 223 - 234.

607. 12 апреля. Там же. С. 234 - 240»

608. 19 мая. Там же. С. 240 - 251.

609. 16 августа. Там же. С. 251 - 261.
В тексте протокола представлены сведения о кнутовище и кинжале,

принадлежавших разбойнику Алиму (с. 256 - 259).
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610.26 августа: Торжественное заседание, [посвящ. столетней

годовщине Отечественной войны]. Там же. С. 261 - 264.

611. 16 октября. Там же. С. 265 - 274.

612. 15 ноября. Там же. С. 274 - 280; № 50. С. 241 -

242.

1913 г.

613. 19 января. № 50. С. 242 - 251; Прил.: Марков Д. А.

Предварительный съезд деятелей музеев в Москве с 27 по 30

декабря 1912 г. С. 252 - 257.

614. 12 февраля. Там же. С. 257 - 264.

615. 21 февраля: Торжественное публич юе заседание.

[Празднование трехсо тлетия дома Романовых]. Там же. С. 264 - 272.
В тексте протокола публ. речи Непременного попечителя ТУАК гр. П Н.

Апраксина и Арс. И. Маркевича, посвящ. этой дате.

616. 13 марта. Там же. С. 272 - 278.

617. 25 апреля. Там же. С. 278 - 283.

618. 28 апреля. Там же. С. 283 - 288.

619. 5 июня (Сообщение А. Н. Самойловича о научной поездке

в Бахчисарай). Там же. С. 288 - 297.

620. 25 сентября (Сообщение Арс. И. Маркевича о новых

материалах, касающихся графини Гаше). Там же. С. 297 - 307.

621. 7 ноября. № 51. С. 280 - 286.

622. 11 декабря (Сообщение П. А. Двойченко о коллективной

могиле в скале близ д. Саблы, Симферопольского уезда). Там

же. С. 286- 291.

1914 г.

623. Зп января (Сообщение Р. X. Лепера о раскопках на

Мангубе в 1913 г.;, Там же. С. 292 - 302.

624. 26 февраля (Сообщение В. Ф. Штифтара о коллекции

древнегреческой керамической посуды в г. Евпатории). Там же.

С. 302 - 308.
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625. 26 марта. Там же. С. 308 - 316.

626.29 мая. Там же. С. 316 - 333.
В тексте протокола представлены дополнительные биографические сведения

о П. И. Кеппене (с. 317 - 318).

627. 3 сентября. Там же. С. 333 - 341.
В тексте протокола представлены .дополнительные сведения о графине

Гааге.

628. 22 сентября: Торжественное заседание [по случаю

принятия Губернских ученых архивных комиссий под высочайшее

покровительство государя императора]. Там же. С. 341 - 346.

629. 5 ноября. № 52. С. 234 - 239,

630. 4 декабря. Там же. С. 239 - 243.

1915 г.

631. 26 февраля. Там же. С. 243 - 248.

632. 24 апреля (Сообщение Арс И. Маркевича «К появлению

оползней Яйлы близ. д. Кучук-Кой, Ялтинского уезда, в марте 1915

г.»). Там же. С. 249 - 262.

633. 27 августа. № 53. С. 205 - 214.

634. 29 сентября. Там же. С. 214 - 215.

635. 29 октября. Там же. С. 215 - 218.

636. 9 декабря. Там же. С. 218 - 223.

637. 30 декабря. Там же. С. 223 - 225.

1916 г.

638.4 февраля. Там же. С. 226 - 229.

639. 29 февраля. Там же. С. 229 - 232.

640. 28 марта. ~ Там же. С. 232 - 235.

641. 12 мая. Там же. С. 235 - 244.

642. 3 сентября. № 56. С. 267 - 276.
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643. 13 октября. Там же. С. 276 - 281.

644. 31 октября. Там же. С. 281 - 286.

645. 8 декабря. Там же. С. 286 - 289.

1917 г.

646.24 января. Там же. С. 289- 302.

647. 23 февраля. Там же. С. 302 - 306.

648. 13 марта. Там же. С. 306 - 309.

649. 13 апреля. Там же. С. 309 - 312.

650.14 мая. Там же. С. 312 - 317.

651. 12 июля. Там же. С. 318 - 324.

652. 16 августа. Там же. С. 324 - 329.

653. 5 сентября. Там же, С. 329 - 336.

654. 28 сентября. Там же. С. 336 - 338.

655. 19 октября. Там же. С. 338 - 342.

656. 17 ноября. Там же. С. 342 - 348.

657. 14 декабря. Там же. С, 348 - 349.



Іменний покажчик

Абдул Хамид I (1725 1789), турецкий султан (с 1774 г.) 54,417

Абибулаев Хали-Уллу, учитель 1

Агафодор, еп., муч. 121

Адиль-Гирей, крымский хан (уп. в 1718 1725) 282

Адрианов С., проф. 315
Айвазовский Иван Константинович (17. 07. 1818 19.04. 1900),

живописец 68,168, 345

Айналов Дмитрий Власович (8. 02. 1862 12. 12. 1939),

историк иск-ва 2, 3

.Айтемиров Василий, московский гонец, подъячий 213

АкчокраклыОсман Асан-Оглу (03.01.1879 ?), историк, археограф
и этнограф крымских татар 5 - 8

Алкевиз (Алевиз) Новый Фрязин, итал. архитектор

(уп. в 1504 г.) 427

Александр I (12. 12. 1777 19. 11. 1825), Рос. имп.

(с 12. 03. 1801) 61, 139

Александр II (17. 04. 1818 1. 03. 1881), Рос. имп.

(с 19.02. 1855) 121,347

Александр III (26. 02. 1845 20. 10. 1894), Рос. имп.

(с 1.03. 1881) 121

Александра Феодоровна (25. 05.1872 16. 07. 1918), Рос. имп.

(с 14. И. 1894) 116, 178

Александр Михайлович, вел. кн. (нач. XX в.) 302

Александр, еп. Томитантский (уп. ок. 459 г.) 121

Александров Иван Филиппович 9-13

Алиат [Лев], стратег Херсонеса 121

Алим-Азамат оглу, крымский разбойник (уп. в 40-х годах XIX ст.)

157,609, портр.
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Анастас, гражданин Херсонеса (уп. в 989 г.) 121

А іастасий, римский библиотекарь (уп. ок. 870 г.) 121

Андрей Первозванный, св., апостол 121

Андрокл (IV в. до н. э.) 121

Антонович Владимир Бонифатиевич (18. 01. 1834 8. 03. 1908),

историк,археолог 103

Апраксин Петр Николаевич (3. 01.1876 3. 02.1962),

граф, Тавр, губернатор 615

Аркадий Флавий (377 ?), сын и соправитель Феодосия Флавия,

первый Визант. имп. (395 408)121
Аркас Захарий Андреевич (1793 23.03.1866), историк и археолог,

воен, деятель 121

Арпа, [археолог] (ул. в 1850 1870 гг.) 123

Арсений, архиеп. Херсонский и Ахтырский 293

Археапактиды, династия правителей Боспорского царства
(480 438 гг. до н. э.) 419

Аскольд (т ок. 882), Киев. кн. 121

Аспург, правитель Боспорского царства 346

Ахилл[ес], легендарный герой Троянской войны 403

Ашик Антон Балтазарович (1802 26. 05.1854 г.), археолог,

директор Керченского музея древностей 123

Бакунин Петр Васильевич (1724-1734 1782-1786),
рус. дипломат (уп. в 1777 г.) 48

Бантыш-Каменский Николай Николаевич(16.12.1737 20.01.1814),

дворянский историк 327

Бартенев Юрий Никитич 311

Бартольд Василий Владимирович (3. 11. 1869 19. 08. 1930),

востоковед, акад, (с 1913 г.) 16

Барятинский [Александр Иванович] (1815 1879), кн. 121

БасрамовН. С. 17

Батыр мурза Ширинский I 'M)
Без (Бэза) Мавр (нач. VIII в.;, патриций 121

Безобразов Семен, московский посланник в Крым (1593 г.) 397
Беляев Николай Семенович (t 1916) 18

Беляева Л. П. 19
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Бережков Михаил Николаевич (1850 1937), историк 21-23

Бертрен Луи (1851 16.09. 1918), крымовед 72

Бертье-Делагард Александр Львович

(Бертье де ла Гардье Александр; 1842 26.02.1920),
археолог и нумизмат 24 - 29,258,259,279,388,393, портр.

Биярсланов Мурат бей 30,60
Бларамберг Иван Павлович (1772 31.12.1831), археолог,

один из первых исследователей древностей
побережья Черного моря 31

Бобринский Алексей Александрович (1852 1927),
граф, археолог 32,33,121

Богданов Анатолий Петрович (1.10.1834 16.03.1896),
антрополог и зоолог 34,357

Бодзчинский Али Абдурефеевич 321

Боданинский Уссеин А[лиевич] 35,36

Бороздин Андрей Михайлович (1765 1838), Тавр, губернатор
(1807 1816), сенатор (1812 1828) 208, портр.

Бороздин Илья Николаевич (22.10.1883 13. 10.1959),

историк-востоковед 37

Бояджиев Георгий Харлампиевич 555

Бравлин, кн. новгородский 121

Браунер Александр Александрович (13.01.1857 5.05.1941),
укр. зоолог-систематик, зоотехник и археолог 38

Броневский Мартин (t ок. 1593 г.), польский дипломат
и писатель 121

Брюсов Владимир Яковлевич (1.12.1873 9.10.1924),
рус. писатель-символист 296

Булгакова Дилара 388
Бунов Н. И. 39

Бэр Карл Максимович (17. 02. 1792 16. 11. 1876), эмбриолог,

антрополог и географ, акад. Петерб. АН (с 1828 г.) 211

ВакьеПолидор 40

Вардан, патриций(уп. в 710 г.) 121

Варнеке Борис Васильевич (3. 07. 1874 ?), филолог-классик,
археолог, проф. Одесск. ин-та нар. образ, и Одесск. ин-та изобр.
иск-в 41-43
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Варсонфий, св., еп. Тверской (ок. 149э 11.04. 1576) 270

Василей, еп., муч. (нач. IV в.) 121

Василий II (Болгаробойца) (958 15.12. 1025),

Визапт. имп. (976 1025) 121

Вейсберг Григорий Петрович (08. 09. 1884 ?),
педагог и социолог 295

Вернадский Георгий Владимирович (1887 1973),
историк, историк права 46-51,145

Веселовский Николай Иванович (1848 12.04.1918),
археолог, востоковед 52 - 56,60,135 - 137,349

Вирсавия, библ, персонаж 358

Владимир Святославич (t 15. 07. 1015), св., Киев. кн. (с 980 г.)
14,78,82,86, 121,198,272, 285

Волошинов Иван Михайлович 58

Воронцов Михаил Семенович (19. 05. 1782 6. 11. 1856),

граф, рус. гос. деятель 256

Всеволод, кн. 121

Вульф Евгений Владимирович (25. 05. 1885 ?), ботаник 59,269
Высотский Алексей Лукич (t 1917) 61
Вяземский Петр Андреевич (12. 07. 1792 10. 11. 1878),

кн., поэт, литературный критик 262

Габаев Георгий Соломонович(1877 - 1956), воен, историк,

архивовед 116

Гавен Юрий Петрович (наст, фамилия, имя и отчество Дауман Ян

Эрнестович; 18.03. 1884 4. 10. 1936), советский гос. и парі',

деятель 63, портр.

Гази-Гирей II бен Девлет [Буре-Гази-Гирей (1588 1607)] 336, 338
Гази Мансур Султан, азис (св.) 1

Гамба, французский королевский консул в Тифлисе 208

Гарабурда М. И. 54

Гарновский ^орловский) Михаил Антонович (1764 1810-1817).
воен, советник 46

Гаше (t 1826), графиня. См.: Ламот-Валуа де 72,245, 620, 6 7

Гвоздев, капитан 248

Гейд Вильгельм 125
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Гейман В. Д. 65 - 72

Георгий Нисский (331 394), св. 188

Георгий Победоносец (t ок. 303), великомуч. 121

Гервасий Сумелийский (Налчаджн), иеромонах (уп в 1761 г.) 391

Гермес, бог торговли в греч. мифологии 121

Геродот (490-480 430 - 424 до н. э.), древнегреч. историк 108,

121,291

Герцен Александр Иванович (25. 03. 1812 9. 01. 1870),

рус.писатель, публицист 95

Гидалевич.Арон Яковлевич, врач 73 - 76

Гикия. гражданка Херсонеса 121

Гиреи, династия татарских ханов в Крыму (1449 1783) 282,
338,339

Гирей I. (Q Хаджи-Гирей], крымский хан 164, 338, 339

Гоголь Николай Васильевич (20. 03. 1809 21. 02. 1852), писатель

105,234, 585

Голицын Василий Васильевич (1643 21. 04. 1714),

кн., рус. гос. деятель 349

Голландский Павел Иванович (14. 12. 1865 ?), архитектор,
историк иск-в и архитектуры 77

Голубовская Н. П. 78

Гоммер-де-Гелль Игнатий Ксаверий (24. 11. 1812 26. 08. 1848),

ученый-естествоиспытатель 165

Городцов Василий Алексеевич] (11. 1860 3.02.1945),
археолог 79

Готье Юрий Владимирович (18.06. 1873 17. 12.1943),

историк и археолог, акад. АН СССР (с 1939 г.) 80

Грамматиковы Эммануил Эммануилович (t 14. 12. 1829)
и Смарагда Дмитриевна (t 19.08.1870) 70

Грапперон Иван Иванович (1774 20.03.1848), врач 156

Грейг Алексей Самуилович (6.09. 1775 18. 01. 1845),

военно-морской деятель, командир Черноморской

эскадры (1816 1833) 121

Греков Борис Дмитриевич (9. 06.1882 9. 09. 1953), историк
и общ. деятель, акад. АН СССР (с 1935 г.) 81,82

Грибоедов Александр Сергеевич (4.01.1795 30.01. 1829),

рус. писатель 409
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Гриневич К. Э. 83-85

Гроздов Александр Васильевич 15, 86, 360

Гудзий Николай Каллиникович (21.04. 1887 29. 10. 1965),

литературовед, акад. АН УССР (с 1945 г.) 87

Давид (кон. XI в. ок. 950 г. до и. э.), пророк, царь Израильско-
Иудейского государства 358

Давид, митрополит Крымский (уп. в 1652 г.) 30

Давыдов П. В. 310

Данилевич Василий Ефимович (28. 06. 1872 1936),
историки археолог Украины 91

Данилов Петр, под ьячий 287, 365

Дахнов Яков, управляющий имением Саблы 310

Двойчепко П(етр] А|врамьевич] (16. 09. 1893 ?), . ,

геологи гидролог 622

Девлег-Гирей I Бен Мубарек-Гирей (t 1577), крымский хан

. (с 1551 г.) 282, 338

Деревицкий Алексей Николаевич (г. р. 1859), историк иск-в и

литературы, проф. Крым. пед. ин-та 93

Державин Николай Севастьянович (3. 12. 1877 ?),
славяно-балкановед, фольклорист, историк славянской

ли тературы 94, 95

Джелиль, крестьянин 170

Динамия, правительница Боспорского царства 346

Ди-Негро Христофоро, консул генуэзской Сольдаи
(1469 1475) 155

Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243 313-316),
Римск. имп. (284-285 305) 121

Диофант, полководец Понтийского царя Митридата Евпатора
(II в. дон. э.) 121

Дир (t ок. 882), иев. кн. 121 _

Дложевски* Сергей Степанович (1889 23.10.1930), укр. филолог
и археолог 9б

Дмитрий Солунский (III-IV вв. до н. э.), св., великомуч. 121

Довнар-Запольский Митрофан Викторович (2. 0с. 1867 1934),

историк 97,98, 368
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Долгорукий, (Долгоруков) Василий Васильевич (1799 1858),
вел. кн. 120

Долгорукий-Крымский (Долгоруков-Крымский)
Василий Михайлович (1722 1782), кн. 120, 130, 376

Дорофей (Возмуйлов) (t 10. 10. 1790), преосв., еп. Феодосийский и

Мариупольский, первый викарий Екагеринослав. епархии (в ее

сосі ав входила Тзвр. обл.) (1787 1790) 299

Дьяконов Арсений Николаевич, врач, археолог (| 1904) 101, 102

Дюбрюкс Павел (Dubrux Paul) 96

Евгений, еп., муч. 121

Евстафий, преподобный, муч. (уп. в 1096 г.) 121

Едигей, хан Золотой орды (1399 1412) 16

Екатерина II Великая (урожд. Софья Фредерика Авгус та,

принцесса Анхальт-Цербстская; 21.04. 1729 6.09. 1796),

Рос. имп. (с 28. 06. 1762) 99,121,202,212,215,225,226,248,251

Елпидий, еп., муч. 121

Ельяшевич Борис Саадьезич (13. О'*. 1881 ?), литературовед
(древнеиудейская лйт.ратура по караимству) 414

Ергольская Т. А. (тетка Л. И. Толстого) 312

Ерофеев Иван Федорович (26. 09. 1882 ?), историк укр. иск-ва и

литературы, этнограф 103 - 105,585

Ефетов Семен Борисович (г. р. 1871), филолог-востоковед 106

Ефрем (нач. IV в.), еп., муч. 121

Жебелев Сергей Александрович (10. 09. 1867 ?), историк и

филолог-эллинист, археолог 107,108
Жегулин, правитель Тавр, области (до 1784 г.) 131,146

Желизко И. В., чешек, археолог 109 -111,138

Жирицкий Леонид Владимирович (06. 08. 1874 ?), филолог-
русист 112

Жуковский Василий Андреевич (29. 01. 1783 12. 04. 1852), рус.
поэт 234

Журьяри Иван Семенович 113,404

Забнин Сергей Иванович 114,115,147

Зенон Исаврянин, Визант. имп. (474 491) 121
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Зубов Платон Александрович (1767 1822), кн.,

Екатеринославскийи Тавр, губернатор (1793 1796) 131,144,
252,298,299,319,475

Иван III (Васильевич) (22.01. 1440 27. 10. 1505),

вел. кн. Московский (с 1462 г.) 426,427
Иванов Александр Васильевич (t 5. 10. 1911) 117 - 120, 348, 374

Иванов Евгений Эрастович (08.01.1860 ?), медик; специалист по

сравнительному языкознанию; историк-крымовед 121

Иванов Павел Андреевич 122,126 - 129,131

Игельстром (Игельстрём) Осип Андреевич (t 1817),

барон (уп. в 1783 1784 гг.) 134

Игорь (t 945), Киевский кн. 121

Илиодор, сын Илиев 266

Иннокентий (t 1857), архиеп. Херсонск. и Тавр. 121,233,289
Иоаким (1620 1690), 9-й патриарх Всероссийский

(с 26. 06. 1674) 304, портр.
Иов, еп. Феодосийский и Мариупольский 104

Иордан (Jordans, Jordanes) (VI в.), историк готов 148

Иосиф Песнопевец (t 883), св. 121

Калокир, корсунянин (уп. в 967 г.) 121

Капитон (IV в.), еп. Херсонеса Таврического в царствование
имп. Константина Великого 121

Карейша, чиновник Кабинетаего величествадля археол. разысканий
в Керчи и Тамани. См.: Корейша 123

Каховский Михаил Васильевич (1734 1800), граф,

генерал-аншеф 247

Кашпар Алоизий Осипович (t 1913) 109- 111,135,534,535,537,

547,549

Кая И. С., крымчаковед (язык, история, фольклор крымчаков) 140

Кемаль Якуб 141

Кеппен Петр Иванович (19. 02. 1793 23. 05. 1864), географ,

этнограф, археолог, библиограф 142,228, 250,333,626

Кесслер Карл Феодоропич (19.11.1815 3.03. 1881), зоолог 211

Киреенко Г. К. (t 5. 04. 1896) 143,144,297,298,475
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Кирилл (Кирилл-Константин) (827 869), св., равпоапосг.,

просветил ель 121

Клепинин Николай Николаевич (24. 12. 1869 ?) 114, 147
Клетнова Е. Н. 148

'

Климент (t ок. 103), св., муч., еп. римский (с 92 г.) 121,239,389,390

Клобуков, капитан 131

Клявин-Вахсман Я. Ю. 149

Ковалевский Александр Онуфриевич (7. 11. 1840 9. 11. 1901),

зоолог-эволюпионист 211

Козлов Иван Иванович (11.04. 1779 30.01. 1840), поз г

и переводчик 89

Козловская Валерия Евгеньевна 150
Козловский Иван Павлович(25.12.1869 ?), историк, историоі раф,

архивовед 151
Колли Людовик (Людвиг) Петрович (1849 28. 12. 1917), историк

и археолог 69, 125,152 - 167, 253, 576

Комнены, Трапезундские императоры (1204 1461) 121

Конберг 256

Кондорский Иван Константинович (1869 ?), педагог 169

Константин Великий (Гай (Марк) Флавий-Валерий Кошлані ин;

27. 02. 274 337), Римск. имп. 1^1
Константин VIII Порфирородный (Багрянородный;

905 9. 11. 959), Визант. имп. (912 959) 121
Константин IX Болгаробоец (959 1028), Визант. имп.

(975 1025 как соправитель Василия II;

1025 1028 единодержавный) 121

Константин, самозванец (уп. в 1094 г.) 121

Кончевский Аркадий Карлович (г. р. 1884), этнограф, музыковед

169,170

Корейша Д. В. (уп. в 1846 1847 гг.). См.. Карейша 121

Короленко Порфирий Петрович 146,171, 172

Коронелли (Коронелло), испанский инквизитор 70

Косцюшко-Валюжинич Дмитрий Николаевич 173-176

Косцюшко-Валюжинич Карл Казимирович

(Николай Карл Казимир), археолог 121, 177, 178

Котляревский Петр Степанович [Семенович?] (1782 1851),

генерал от инфантерии 413
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Крачковский Игнатий Юлианович (4. 03. 1883 24. 01. 1951),

арабист, акад. АН СССР (с 1921 г.) 179,180

Крузе, лейтенант (уп. в 1827 г.) 121

Крым-Гирей 281

Крюденер (Криденер, Крюднер) фон Варвара-Юлия
(урожд. Фитингоф; 21. 11. 1764 1824), баронесса 162

Кулаковский Юлиан Андреевич (25.07. 1855 21.02. 1919),

историк и археолог 257

Куплетский (Л ... J 181

Кучук-Иоанлесов Христофор Иванович 182 -188

Лаврентий, св. 121

Ладинский Пеір Антонович (t 26. 11.1865) 70

Ламот (Ла-Мотг)-Валуа-Бурбон де Жанна (1756 1791),
графиня. 72, 245. См.: Гаше

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (15.01.1863 07.02.1919),
историк, акад. Петерб. АН (с 1899 г.) 50, 81,255

Ласковский В. П. 189

Латышев Василий Васильевич (29.07. 1855 2.05.1921),
филолог-классик, эпиграфист и историк 190 -193

Лашков Федор Федорович (1858 1917), историк, архивист
14,44,45, 130,134,194 - 206,252,327 - 330,359,361,396

Лебедев Александр Александрович (1886 1930), историк церкви,
археолог 207

Лев II Исаврианин, царь Херсонеса (717 741) 121
Лев IV Хозарин, Визант. имп. (775 780) 121

Легран Э. 391

Лепер Роман Христианович 623
Линниченко Иван Андреевич (12. 10. 1857 9. 06. 1926), историк,

проф. Новорос. ун-та в Одессе 208 - 210

Лодыженский Амбросий (Амвросий), мск эвский посланник287,365
Ломоносов Михаил Васильевич (8. 11. 1711 4. 04. 1765),

ученый-энциклопедист >02

Лункевич Валериан Викторович (10.06.1866 ?), биолог 211

ЛюценкоАлександрЕфимович (31.07.1806 28.01.1884), археолог,
директор Керченского музея древностей (1853 1878)123

Люценко Ефим Ефимович 123,242,401
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Макарий, игумен Знаменского монастыря 374

Македонская династия Визант. имп. (867 1056) 121
Малиновский Алексей Федорович (1762 26. 11. 1840),

историк-архивист, писатель и переводчик,

акад. Петерб. АН (с 1835 г.) 330

Маркевич Алексей Иванович (1847 5. 06. 1903), историк,

проф. Новорос. ун-та в Одессе 126,213 - 217,235

Маркевич Арсений Иванович (30. 03. 1855 1942), историк,
археолог, (гл обр., Крыма), архивист, проф. Крым. пед. ин-та,

чл.-корр. АН СССР (с 1927 г.) 95,164,218 - 262,288,299, 309,
392,402,416,539,546,551,555,557,559,561,563,564,575,586,
593,602, 615,620, 632, поргр.

Марков Дмитрий Аркадьевич 263, 613

Маркс в Е[вгений] Л[ьвович] 563

Маркс Никандр Александрович 1

Марр Николай Яковлевич (25. 12. 1864 20. [01]. 1934),

филолог и археолог, востоковед, акад. Петерб. АН (с 1912 г.) и

АН СССР 264

Марти Юлий Юльевич (20.10. 1874 ?), археолог, эпиграфист
265 - 268

Мартин, еп. (VII в.) 121

Мартино, фольклорист 321

Маслов Петр Васильевич 270 - 272

Махов Иван И[...] 273,274

Медици Минас, архим. 159

Менгли-Гирей I Бен Хаджи-Гирей (t 1515), крымский хан

(1468 1515) 166,338,351

Менгли-Гирей II, крымский хан 351

Мефодий (t 6. 04. 885), св. равноап., просветитель 121

Митридат VI (он же Мигридат Евпатор, Великий,
Понтийский; 132 63 до. н. э.), правитель Понтийского царства
(121 [фактически, 111] 63 до н. э.) 121, 326

Михаил VII, Визант. имп. (1071 25. 03. 1078) 121

Михаил Николаевич, вел. кн. (уп. в 1902 г.) 178

Михаил Феодорович (1596 13.07.1645), рус. царь (1613 13.07.1645).

См.: Романов Михаил Феодорович 132,2/1,287.
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Михалевский Владимир Андреевич 190, 275
.

Мицкевич Адам Бернард (24. 12. 1798 26. 11. 1855),
польский поэт 89, 95

Модзалевский Борис Львович (1874 1928), литературовед 314
Моисеев А. С. 277
Моисеев Лаврентий Алексеевич (18. 01. 1882 ?), археолог,

искусст вовед (иск-во Возрождения) 276
Моисей, преос в., архиерей, еп. Феодосийский и Мариупольский

(уп. в 1792 г.) 207

Мокржицкий (Мокржецкий) Сигизмунд Александрович 278, 279

Монастырлы Харлампий Афанасьевич 280

Мордвинов Николай Семенович (1754 18^), граф, адмирал,
министр морских сил (1802) 123, 288

Мунді Теодор 281

Мураві,ев Андрей Николаевич (1806 1874), рус. писатель 179

Муралевич Вячеслав Станиславович (10. 10. 1881 ?), зоолог;

нумизмат (нумизматика востока: Джучиды и Гиреи) 282

Мурасов Осман 106,321

Муромцов, д[ейст вигельпый] с[татский] советник] 256

[Муромцова] Елизавета 256

Муфіий-Заде Измаил Мурза 283

Мухаммед IV, турецкий султан (1648 1691) 30

Мухаммед Гирей IV Бен Селямет Гирей (t 1523),
крымский хан (1654 1666) 282

Мюлы аузеп (Мильгаузен) Ф. К. (4. 07. 1775 23. 03. 1853),

врач 74

Мюрад III, турецкий султан (1574 1595) 375

Навклар [Кай Эвтихиан, гражданин Синопа]
(уп. в 138 161 гг.) 121

Навширванов Зинатулла Шагидуллевич (28. 12. 1891 ?),
ист орик и этнограф народов мусульманского Востока 284

Назарьевский (Наз°ревский), Алексей Георгиевич, протоиерей
285, 286

Невский Л. И. 295

Некрасов Николай Алексеевич (28. 11. 1821 27. 12. 1877. 1878),

рус. поэт и литературный деятель 309
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Николай I (Романов Николай Павлович; 25.06. 1796 18.02. 1855 ),

рос. имп. (с 1825) 121

Николай II (Романов Николай Александрович; 6. 05. 1868 17. 07.

1918), Рос. имп. (21. 10. 1894- 2.03. 1917) 121, 178

Никольский Петр Васильевич (18. 05. 1891 ?), историк,
обществовед 289

Новикова Л. 290

Новосадский Николай Иванович (1.05.1859 ?),филолог-классик,
эпиграфист, специалист по античной кулмуре,

чл.-корр. АН СССР 291

Ногай С' ок. 1294 1296), хан Золотой Орды 121

Нур-Салтан, царица Крымская 23

Овидий Публий Назон (20. 03. 43 до и. э. 18), римский поэт 121

Оглоблин Николай Николаевич (1852 ?), рус. историк, археоі раф
архивист 292, 293

Оглоблин Н. Я. (1814 1877), протоиерей 293

Огородников Владимир Иванович (16. 05. 1886 ?), историк 294

Ольга (t 969), св., киевская княгиня 312

Опалов В. Г. 295,296

Орешников Алексей Васильевич (9. 09. 1855 3. 06. 1933),

нумизмат, чл.-корр. АН СССР (с 1928 г.) 300, 301

Оргелий Авраам (Onclius Abrahamus), средневековый геоі раф 158

Остерман В. 281

Павлов Иван Петрович (14.09. 1849 27.02. 1936),физиолоі ,акад.

Петерб. АН (с 1907 г.) 211
Паллас Петр Семенович (Петр Симон; 22. 09. 1741 8. 09. 1811).

естествоиспытатель, исследовагель истории Крыма 121, 211,

244, порір.

Парфений, преосв., архиерей Иркутский 360

Пархоменко Владимир Алексеевич (1880 1942), укр историк,
специалист по истории Киевской Руси 303

Петрона Каматер (Трудолюбивый), паїриций, сірагег Херсонеса
(уп. в 835 г.) 121

Петухов Евгений Вячеславович (6. 02. 1863 ?), историк рус.
литературы 305
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Печенкин Николай Михайлович 84, 306 - 308, 372

Пивоваров Георгий, священник с. Белицкого 117

Пирогов Николай Иванович(13. И. 1810 23.11.1881),рус. хирург,
анатом и патолог 593

Пифодорида Филомитора (70-е годы I в. до н. э.

20-30-е годы 1 в. и. э.) 300

Платонов Сергей Федорович (16. 06. 1860 10. 01. 1933), рус.

историк, чл.-корр. Петерб. АН (с 1908 г.), акад. АН СССР (1920

1931) 312-314

Поликарпов Николай Петрович 130

Полканов Александр Иванович (4. 08. 1884 ?), историк Крыма
т ат арско-і епуззского периода 315-317

Половецкий А. 318

Полонская (Полонская-Василенко) Наталия Дмитриевна
(1884 1973). историк 319,320

Попов Василий Сіепанович (1743 1822), рус. гос. деятель

46-48

Погемкин Григорий Александрович (13.1739 5.10.1791), рус. гос.

и воен, деятель, дипломат, граф (с 1774 г.), кн. (с 178Q г.), ген.-

фельдмаршал (с 1784 г.) 46,48,49, 130, 131, 144, 220, 297,475
Пушкин Александр Сергеевич (26. 05. 1799 29. 01. 1837),

рус. позі 112, 210. 231,305, 314,410, 544, 551

Радионов Михаил Кононович, протоиерей Симферопольского

кафедрального собора 360

Раевский Валериан Григорьевич 324

Раков В. 325

Ребец Ф. Я. 326

Репников Николай Иванович (9. 04. 1882 ?), историк,
археолої Крыма 331 - 335

Реговский Отго Фердинандович, нумизмат 282, 336 - 340

Риза Мухаммед-Сейид, арабский историк 351

Роман I (Лакапин, Лекапен; t 948), Визант. имп.

(19. 12.919 944) 121
Роман II (Младший), Визант. имп. (9. 11. 959 96^) 121

Романов Михаил Феодорович. См.: Михаил Феодорович 275
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Романовы, рус. царская династия (1613 1917) 20. 365, 615

Романченко Николай Филиппович 341

Романюк Александр Корнеевич 342 - 345

Ростислав Владимирович (13. 02. 1067), тмугараканский кн.

(с 1064 г.) 121

Ростовцев Михаил Иванович (29. 10. 1870 10. 10. 1Q52),

рус. историк античности и археолог, акад. 346

Руднев Сергей Петрович 347

Ружицкий Александр Иванович 348

Савелов Леонид Михайлович (30. 04. 1868 19. 10. 1947),

рус. историк 132, 304, 349

Сазонов М., рот мис ip Керченской пограничной ст ражи 123

Салт ыков Николай Иванович (31. 10. 1736 16. 05. 1816),

рус. воен, и гос. деятель, ієн.-фельдмаршал (с 1796 і.),
кн. (с 1814 г.) 248

Самойлович Александр Николаевич (17. 12. 1880 ?),
востоковед, филолог-т юрколог321, 350 - 356, 619

Самоквасов Дмитрии Яковлевич (15. 05. 1843 3. 08. 1911), ру<

археолог, архивист, историк права 34, 357, 560

Сарандова. См.: Шидянская

Саркин Николай, священник 358

Святослав Иі оревич (t 972/3), Киевский кн. (945 972) 121

Селим-Гирей Бен Каплан-Гирей, крымский хан 76

Селямет-Гирей, крымский хан 76

Сеницкий А. И. 201,361,362

Сергеев Александр Александрович 99, 287, 363 - 365, 387

Сердюков Демьян Яковлевич (1. 11. 1862 ?), археолог,
музеевед 366, 367

Симеон, стратег (уп. ок. 891 г.) 121

Скубетов Мартин Иванович, чертежник Имп. Археологи ческої

комиссии 64, 307, 369 - 373

Славинский Евстафий Наумович 311

Славинский Н. Е. 311

Смирнов ВасилийДмитриевич (28.07.1846 25.05.1922). вое і оковй

375 - 378
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Смолим Виктор Федорович (29.03.1890 ?), археолог 379, 380
Соболевский Алексей Иванович (26.12. 1856 24. 05. 1929),

рус. филолог-славист, акад. Петерб. АН (с 1900 г.) 381,382

Созонт, св. 121

Соколов В. В. 383 - 386

Спендиаров Александр Афанасьевич (наст, фамилия Спепдиарян;
20. 10. 1871 7 05. 1928), арм. композитор, дирижер, педагог,

обществ, деятель 388

Спиридонов Дмитрий Спиридонович 389 - 391

Спицын Александр Андреевич (14. 08. 1858 17. 09. 1931),

рус. археолог 394, 395

Стевен Александо Христианович (1844 18.04. 1913), археолог
92, 133, 241, 398 - 401

Стевен Христиан Христианович (19. 01. 1781 17. 04. 1863), рус.
бо т аник и энтомолог, почетн. чл. Петерб. АН (с 1849 г.), первый

дирекі ор Никитского ботанического сада 133

Стемпковский Иван Алексеевич (1789 6.12.1832), рус. археолог,
исследователь памятников сев. Причерноморья, чл.-корр.
парижской Академии надписей и словесности 55, портр.

Стефан, еп., св., муч. (уп. в 553 г.) 121

Страбон (63/64 до н. э. 23/24 н. э.), древнегреч. географ и историк
31,84,380

Суворов Александр Васильевич (13. 11. 1729 6. 05. 1800), рус.
полководец, граф (с 1789 г.), кн. (с 1799 г.), генералиссимус (с
1799 г.) 232

Судаков Иван, московский посланник в Крым (1587 1588) 396

Сумароков Павел Иванович (t 1846), рус. писатель, чл. Рос. АН 88

Тарбеев Степан Иванович, посол рус. царя в Крым (1626 1628) 132

Тизенгаузен Владимир Густавович (1825 2. 02. 1902), барон,
востоковед, историк, археолог и ну измат 242,402

Тимофей, еп. Александрийский (уп. в 459 г.) 121

Толстой Иван Иванович 14. 08. 1880 27. 10. 1954), рус. ученый,
специалист по античной истории и классич. филологии, акад;

АН СССР (с 1946 г.) 403
Толстой Лев Николаев і (28. 08. 1828 7. 11. 1910). граф. рус.

писатель 90,309
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Толстой Петр Андреевич (1645 30. 01. 1729), рус. гос. деятель,

дипломат, граф (с 1724 г.) 387
Толстой Сергей Николаевич, траф (бра г Л. Н. Толе тот о) 309

Томкевич В., священник 559

Тохтамыш (t 1406), хан Золотой Орды (с 1380 і.) 355

Тур Н. И. 307, 372

Уваров Алексей Сергеевич (28. 02. 1825 29. 12. 1884), археолої.

граф (с 1853 г.) 121

Уварова Прасковья Сергеевна (1840 1924), трафиня, археолої 121

Узбек Сулган Мухаммед (+ 1342), хан Золотой Орды

(1313 1342) 141

Фабр Андрей Яковлевич 0790 25. 01. 1863), і айный сове шик.

писатель 133

Фалев Павел Александрович, востоковед, фольклорне і 321.405.406

Фаминицын (Фаминцин) Андрей Сергеевич(17.06.1835 8.12.1918),
ботаник, акад. Петерб. АН (с 1884 г.) 211

Фармаковский Борис Владимирович (30.01. 1870 29. 07. 1928).

археолог, специалист по античности 407

Фарнак I Боспорский (190 156 до н. э.), Понтийский царь

(184 157) 121

Феодосий I Флавий (Великий; ок. 346 395), Римск. имп. 121

Филоненко Виктор Иосифович (19. 11. 1885 1977), востоковед,

проф. кафедры персидского языка и словесности Крымскот о

пед. ин-та 106,408 - 412

Флавиан(Т4. 11. 1915), митрополит Киевский 286

Фока, св. 121

Франко Иван Яковлевич (27.08.1856 28.05.1916), укр. писа тель,

ученый и обществ, деятель 389, 390

Фридрих II Великий (24. 01. 1712 17. 08. 1786),

прусский король 281

Фрунзе Михаил Васильевич (21.01. 1885 31.10. 1925), сов. парт.,

гос. и воен, деятель Портр.

Хабубулла-Керем (ок. 1848 20. 07. 1913), тат. поэт 353

Хаджи-Гирей Бен Гыяс-эд-Дин (1440/1443 1466), крымский хан,

родоначальник крымской ханской диттастии Гиреев 163,338,339
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Хартуллярий, секунд-майор 247

Хрущов Михаил Николаевич 413

Чепурина Полина Яковлевна (8. 10. 1882 ?), археолог,
згної раф 414

Чех Сергей Степанович 416

Чора-багыр, герой ногайского эпоса 405

Шабатин И. Н. 149

Шапшал Сергей Маркович 54,417
Шахматов Алексей Александрович (5. 06. 1864 16. 08. 1920),

филолог, акад. Петерб. АН (с 1897 г.) 418

Шварценбергские [Шварценберг}, чешские кн., старинный

франконский род (с кон. XV в.) 139
Шейх имам Мансур (наст, имя Ушурма), один из видных деятелей

войны на Кавказе кон. XVIII в., проповедник газавата

(уп. в 1785 г.) 13

Шемякин, лей іенант (сер. XIX в.) 121

Шидянская Елена Ивановна (урожд. Сарандона),
капитан амазонской реп ы 197

Шкорпил Владислав Вячеславович (5. 11. 1853 14. 12. 1918),

археолог 123,265,419

ШмитФ. [А. . .[ 420

Шпигель Фердинанд Андреевич 421

Штифгар Владимир Николаевич 422 - 425

Щербина, [археолог] 123

Эдризи (Эдриси, Идриси; ок. 1100 1160/1), арабский геоіраф и

путешественник 121

Эмир-Мухаммед Аззаі им (Аззаъим), секретарь Дивана при дворе
султана Мюрада III 375

Эшель 256

Эрнст Николай Львович (28. 10. 1891 ?), археолог' и историк

России (гл. обр., Кг.лма), зав. археол. отделом Центрального
музея Тавриды 295,426-430
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Юстиниан II Ринотмет (ок. 669 711), Визант. имп.

(685 695; 705 711) 121

Юсупов Феликс Феликсович, кн. 193

Ящуржинский Хрисанф Петрович, преподаватель Одёсск. ин-іа

благородных девиц 261,431 - 438



Географічний покажчик

Азовское море 236

Азовское гкх'іережье 145

Лй-Димиїрий, урочище 343

Ай-Тодор, і ора 4,555

Лкмечеі і> (Лк-Мечеіь, Шейх-Джелар),
село Евпаїорийскої о у. Тавр, і уб. 236

Акра, і ородише 267

Алма (Альма), река 236

Apouch, і ора 96

А і алык-Эли, д. Симфероп. у. Тавр, губ. 564

Ашаї а-Керменчик, д. 193

Байон,поселение 326

Бак ла, юра 221

Балаклава 236, 238

Бахчисарай 1,3,87,113,230,236,353,360,427.537,539,546,559,619
Беліород 248

Белицкое, село 117

Белый, (Кіров 403

Бердянский у. Тавр. губ. 348

Берислав 248
Бикж-Ламба г, д. Ялтинского у. Тавр. губ. 555
Бої а іьірь,-д. (село?) Ялтинского у. Тавр. губ. 187, 193
Болван, і ора 290

Большая Белозерка, село 366

Большая Близиица, гора 123

Бослорское царсі во. См.: Воспорское царство 121.267, л46,380,419

Bosphorc-Cimfmjencn. Тж.: Керченский пролив 96

Буромка, озеро 150
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Васюринская, гора 123

Владимир 575

Воронежская губ. 61

Воспорское царство. См.: Боспорское царство 190

Глубокая, имение в Чехии 139

Го ги я, облас ть в горной части Крыма 25

Гурзуф 32,331,332

Джанкой 71

Джарьілі ач, [коса] 236

Днепровский у. Тавр. губ. 348, 367

Евпаторийский у. Тавр. губ. 204, 236

Евпатория 236, 277, 325, 422, 423, 425, 624

Екаїеринослав 49,237

Екаїеринославская губ. 344
Еникале (Ени-Кале, Эникале), турецкая крепос і ь 123

Инкерман. См. : Каламита 25

Кавказ 13

Казачья, бухта 121, 239

Каламита (Каламит), крепость (VI XVII вв.). См.: Инкерман 25

Карагоз, д. Феодосийского у. Тавр. губ. 576

Карань, д. 121

Карасубазар 75,76,140, 182,225, 236,539
Кафа (Каффа). См.: Феодосия 160, 161,163, 166, 340,426

Кермен-Кыр, древнее укрепление 222

Кекенеиз, д. Ялтинского у. Тавр. губ. 91

Керкинит (Керкинитида, Керкинитис), укрепленный пупк і 121

Керченский п-ов 83

Керчь 123, 236, 267,433 - 435

Киев 2, 179,286,293

Кизил-хоба (Кизил-коба), пещера Г47

Киик-коба, пещера 79

Киммерик, городище 267

Кинбурн, крепость 119
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Китай, городище 267

Козы, д. Феодосийского у. Тавр. губ. 555

Коккоз, имение в Евпаторийском у. Тавр. губ. 193

Копия 37

Кореис (Кореиз), д. Ялтинского у. Тавр. губ. 311

Корсунь. См.: Херсонес, Херсонес Таврический 82,121,272,389,390
Кояш, д. Симферопольского у. Тавр, губ 341

Крым 9,10,12,35,48,53,56,63,88,103,106,114-117,120,121,131,
132, 134,141, 145,147,153,154,162,166,177,185,187,192,193,
195.198, 212,213,215,220,225,226,229,231,232,234,236,244,
258.262, 264,270,276,284,287,292,296,309,313 - 315,317,326,
334, 348, 349, 356, 365, 389 - 391, 396, 397,404,409,428,430,

438,563

Крымское хане і во 24,330

Кубань, область 130, 145, 146, 172,212

Кучук-Кой, д. Ялтинского у. Тавр. губ. 632

Лаки, д. Симферопольского у. Тавр. губ. 193

Львов 390

Лысая, гора 384

Малая Та гария [Тж.: Крым?| 99
Малый Таракташ, д. 401

Мані уп (Мангуб), гора 223

Маш уп, княжество 391

Мангуп (Мангуп-Кале), крепость. См.: Феодоро 25,623

Мангуш, д. Бахчисарайского у. Тавр. губ. 221

Магарха 151

Мелитополь 236

Мелитопольский у. Тавр. губ. 348, 366

Мигридатова, гора 123

Москва 129, 130, 132,199, 213, 330,374,613

Неаполис (Неаполь, Неаполь Скифский) 214,432

Нежин 22

Николаев 121,126, 12: 131

Ново-Васильевск, хутор Днепровского у. Тавр. губ. 367

147



Новороссийский край 94

Одесса 31,96, 121, 188,217, 342,435

Орианда, имение Ялтинского у. Тавр. губ. 28

Отузы, д. Феодосийского у. Тавр. губ. 5, 17, 37
Очаков 220

Пантикапей 121
Пелопоннис 51

Перекоп 248, 362

Перем лшль 66
.

Петербург 120

Подонье Юхное 294

Полтава 586

Полгавская губ. 236

Понтийское царство 300

Прекрасный Порт (Прекрасная Гава ь, Калос Димена),

укрепленный пункт 121

Рим 121

Саблы, д. Симферопольского у. Тавр. губ. 310, 622

Салгир, река 551
Севастополь 40, 58,90, 121, 126,127, 196, 229, 236, 302, 306

Симферополь 58,59,120,135- 137,184,196- 198,222,224,236,251,
254, 261,280, 320, 324, 347,400,416, 421,429, 534

Симферопольский у. Тавр. губ. 310, 341,535, 564, 622
Сольдая, генуэзская колония. См.: Судак 154

Сосницкий у. Черниговской губ. 150

Старый Крым (Солхат) 5, 7, 141, 153, 207, 219, 227, 557

Судак. См.: Сольдая 290,559

Тавель, д. Симферопольского у. Тавр. губ. 47,48, 535

Тавкель-Найман, д. 204

Таврида 29,121,189,194,233, 236,277, 319, 326

Таврическая губ. 53,92,94,101,102,117,118,189,205,226,229,230,

236, 243, 246, 341, 344, 345, 347, 348, 366, 367,421,569
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Тгврическая область 129, 131, 143, 146, 189, 297,298, 319

Таврия 105

Таманская, станица 383

Таманский п-ов 123

Таманское, озеро 385

Тамань 151, 212, 384,386

Тамагарха 151

Тамбовская губ. 61

Тендра (Тепдровская коса) 236

Тепе-Кермен. [село?1 193

Тифлис 208

Тмуіараканское княжество 316

Тмуіаракань 26,319,420

Турция 281,363,364

Фазос, остров 274

Феодоро, крепость. См.: Мангуб 25
Феодосийский у. Тавр. губ. 555, 556,576
Феодосия. См.: Кафа 65,70,71,73,104,152,153,165,183,207,236,

263,282,299,318,337, 398
Фог-Сала, д. Симферопольского у. Тавр. губ. 193

Харьков 561

Херсонес (Херсонис, Херсонес Таврический). См.: Корсунь 2, 14,
15,39,40,64,84-86,121,173-176,178,196,218,233,273,274,
277, 285, 289, 293,307, 323, 369, 371 - 373, 399,431

Херсонская губ. 94

Царырад 2,312

Чернигов 240, 437

Черниговская губ. 150

Черное море 42 - 45,125,17X, 194,217, 379
Чехия 139

Чокурчинский, грот 429

Чонгар, укрепленный пункт 181

Чуфут-Кале, крепость 6,8,29,36
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Шурю, д. 191,193

Эски-Кермен, городище 428

Юз-Оба, гора 123

Юхары-Керменчик, д. 193

Ялта 24,28,31,279,388
Ялтинский у. Тавр. губ. 91, 187, 555, 632



Предметний покажчик

Археоі рафия 229

Археолої ия 17,33,34,36,38,79,83,84,101,102,114,115,121,123,
135-137,142, 147,150,157,174,177.204,224,229,255,261.268,
276,277,290,294,306,308,331 - 335,341,357,366,367,369,373,
383,384,394,395,399,400,407,429 -431,433,435,526,534,535,
546, 555, 576, 622, 623

Архивы, архивное дело 201,230,236,255,258,2б9,344,361,363,421,
436, 560

Арх и і екі ура, сі ропі елвсі во 39,64, 121,370,427

Библиоі рафия, кришка 218, 229, 242, 390, 392, 560

Биолої ия 211

Военное и военно-морское дело 116, 146, 171, 172, 229, 283

Вобна:

русско-шведская 586;

русской урецкая;4
1787 1791 гг. 119, 198, 200, 281;

1853 1856 и . (Крымская) 57, 229, 236, 302, 325, 344, 376;
1877 1878 і г. 67

Генеалогия 300, 391

Геоі рафия 158, 229, 258

1'убернские ученые архивные комиссии 124, 581, 628

Диплома гика Р2, 213, 287, 365, 396, 397

Ес іесівознание 229,278

Железная дорога 71
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Живопись 3,123,173, 307, 372

Землевладение 203, 359

Земское и городское хозяйство 229

Искусство, культура:

доисторическое 109 - 111, 138, 547;

классическое 42,43, 121;

скифское 52;

древнехристианское 173, 307, 369, 370;

средневековог о Пелопонниса 51;

древнерусское 2,39,121;

крымско-татарское 35, 141,388,415;

крымчакское 75

Исто[ ю! рафия 105,351, 375

Историческое краеведение 4,6,25,27,28,31,32,40,65,70,85.86.91.
113,121,151,161,162,181,214,215,219,221 -223,226.227.231
- 234,239,244,247,248,254,262,267,296,313,314,316,320.323.
325,326,331,342,343,,349,362 - 364,383,386,389,391.409.416.

420,427,428,432,438,551,563,619

История:

древней Руси 80, 82, 121, 272, 312,418,420;

древняя Таврии 190,300,419;

средневековая Таврии 29;

новая отечественная 132,271,287,349,426, 586,615

Источниковедение 21,22,46-48,54,56,61,73,76,96-98, 143, 144,

160,163,166,172,179,180,185,186,188,195, 196, 199,200, 202.

206,212,220,225,256,288,289,292,293,297 - 299,303, 304, 309
- 311,327 - 330,351,355,359,361,368,375,377,378,380,391,396.
397,414,417,475,599

Казачество 171,426
Колонии побережья Черного моря и Новороссийского края:

болгарские 94;

генуэзские 125,154,161;

греческйе 42,43

Крестьянская реформа 243
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Ландшафт Крыма 385, 632

Литература, поэзия 19,20,49, 88 - 90,103,291,402,410

Мединина 229

Мода 381

Музеи, музейное дело 123, 178, 317, 613

Нумизматика 24,55,121,123,229,282,301,336,338 340,346,401

Образование 229,249, 251, 318, $21

Общественная жизнь 229

Памятники истории и культуры 5,7,8,26,37,51,53,58,77,91,107,

117,120,121,152,153,162,165,175,176,182-184,187,191 -193,

197,214,227,230,238,259,263,266,273,274,275,280,285,302,

315,337,348,360,371,398,422 -425,434,537,539,549,555,557,

559,564, 565, 569, 573, 576, 623

Периодические издания 229

Персоналии 16,23,50,68 - 70,72,74,78,93,95,104, 112,122, 123.
154- 156, 163, 164,167, 207-211,215,228,229,231-235,241.
244,245,250,252,253,255,257,262,265,270,271,281,286,296,
305,312,314,345,353,374,386,389,409,413,427,544,563,585,
593, 602, 620, 627

Право 9,116,414

Промышленность 171,229

Публикация источников 7, 8, 11, 14, 15, 30, 46, 48, 60, 63, 65 - 67,

70,92,96,99,100,104,106,116,118,120,123,128-134,143,145,

146,149,159,160,179,195,197,198,200,208,220,225,226,234,
246 - 250, 256,266,269,287,288,297 - 299,304,309 - 311, 314,
319,327 -330,342,345,349,358,360,363,368,374,377,387,391,
396, 397, 402,404,475

Революционное движение 63,149
Религия:

иудаизм 121;

мусульманство 10- .у,

христианство 121,312;
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язычество 108,121,168;
сектантство 229

Садоводство, растениеводство 59,128,269,279,319,4G4
Сельское хозяйство 229

Статистика 44,45,205,229,344

Судоходе .'во на Черном море 217

Суды 324,347
Съезды:

археологические 216, 237,240,436,437,561,575;

деятелей музеев 613

Театр 42

ТОИАЭ:

«Известия ТОИАЭ» 295;

отчеты о деятельности 468 - 470

Топонимика 148,151,258,264,356, 379,382

Торговля 125,217,229,426

ТУАК 62,144,206,228,233,241,260,278,322,351,377,378,398,417;

отчеты о деятельности 439 - 467;

протоколы заседаний 471 - 657

Управление Крымом 189,215

Фольклор, фольклористика:
легенды, мифы, предания 1,41, 87,121,170, 350, 358,403,405;
народная поэзия 103;

песенное творчество 106,139,169,179,180, 352;
пословицы, поговорки 321,412

Экономика 44,45,194

Эпиграфика 5,7,8,26,37,107,120,121,141,182-184,187,191 -193,
266, 273,274,275, 337, 398,422 - 425

Этнография 9,140,284,350, 354, 387,406,408,411,414



Покажчик осіб,

зображених на портретах

Алим-Азамат оглу №38.

Бертве-Делагард А. Л. № 54.

Бороздин А. М. № 50.

Гавел Ю. П. №4(61).

Иоаким, патриарх №40.

Маркевич Арс. И. № 1 (58).

Паллас П. С. № 47.

Стемпковский И. А. №52.

Фрунзе М. В. среди политработников
ЗО-й дивизии, участвовавшей во взятии

Крыма в 1920 г. (снимок 1922 г.) №4(61)



Список скорочень

адм.

археол.

арх.

арх. канцелярии Тавр.
губернатора
арх. Тавр. губ. правления

адмирал
археологический
архив
архив канцелярии Таврическої о

губернатора
архив Таврического губернскою

правления
арх. м-лы

архиеп.
б. д.

б. 3.

библ.

б-ка

б.

вел. кн.

великомуч.
Визант. имп.

ВБУ

архивные материалы

архиепископ
без да ты

без заг оловка

библейский

библиотека

бывший

великий князь

великомученик
Византийский император

Всенародная библиотека

Украины
газ.

геогр.
гл. обр.
гос.

гос-во

гр.

греч. яз.

губ.

газета

географический
главным образом
государственный

государство

граф
греческий язык

губерния
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д. у.

Д-р

док.

древнегреч.
ед. хр.
еп. (епп.)
жури.
«ИТОИАЭ»

данный указатель
доктор
документ
древнегреческий
единица хранения

єпископ (епископы)
журнал
«Известия Таврического общества

истории, археологии иэтнографии»
«ИТУАК» «Известия Таврической ученой

архивной комиссии»

ил.

имп. (импп.)
иск-во

ист.

итал.

к.

кн.

Крым. пед. ин-т

лаіин. яз.

М-ЛЫ

М.

муч.

надп.

назв.

нем. яз.

Новорос. ун-т
обл.

общ.

об-во

Одесск. ин-т благородных
девиц

Одесск. ин-т изобр. иск-в

иллюстрация

император (императоры)

искусство

исторический
итальянский

карта
князь (княгиня)

Крымский педагогический институт
латинский язык

материалы

Москва

мученик

надпись

название

немецкий язык

Новороссийский университет
обложка
общественный
общество
Одесский институт благородных

девиц

Одесский институт изобразительных
искусств

Одесск. ин-т нар. образ. Одесский институт народного

образования
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ооид Одесское общество истории и

древностей

опубл. опубликованный
отд. отдел

OP (ВР) Отдел рукописей (Відділ рукописів)
ОТТ. оттиск

О. отец (священник)

отр. олрывок
парі. партийный
пер. перевод
Петерб. АН Пе і ербургская Академия наук
Подгот. к публ. Под! отопка к публикации
Подгот. к публ. и предисл. Подготовка к публикации и

предисловие

портр. портрет

предисл. предисловие

Предисл. авт. Предисловие автора

Предисл. и примем. Предисловие и примечания

Предисл. ред. Предисловие редакции

преосвященный преосв.

преп. преподобный

прил. приложение

продолж. продолжение

прот. протоиерей

проф. профессор
публ. публикация; публикуется
Римск. имп. Римский император
Р. X. (Р. Хр.) Рождество Христово
Рос. АН Российская Академия наук
Рос. имп. Российский император

ркп. рукопись

рус. транскр. русская транскрипция

рус. русский

рус. яз. русский язык

С.-Пб.; С-Петербург Санкт-Петербург
сб. сборник

158



св. святой

Св. Писание Святое Писание

Сост. и подгот. к публ. Составление и подготовка к

публикации

Сост. и послесл. Составление ипослесловие

Сост., подгот. к публ. и Составление, подготовка к публи¬
предисл. кации и предисловие

стат. табл. статистическая таблица

ст. статья

Тавр. губ. Таврическая губерния
Тавр. обл. Таврическая область
ТУАК (ТВАК) Таврическая ученая архивная

комиссия (Таврійська вчена архівна
комісія)

Тавр, губернатор Таврический губернатор
Тавр. губ. арх. Таврический губернский архив
ТОИАЭ (ТТІАЕ) Таврическое общество истории,

археологии и этнографии (Таврійське
товариство історії, археології та

етнографії)
т. н. так называемый

Тамб. губерн. ведом. Тамбовские губернские ведомости

татар, яз. татарский язык

тит. л. титульный лист

т. е. то есть

тж. то же

т. п. тому подобное
тыс. тысяча

У- уезд

указ. соч. указанное сочинение

укр. украинский

уп. упоминается

урожд. урожденная

факс. факсимиле

ф. фонд

фрагм. фрагмент
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фр. яз.

хр. лет.

ЦГАКАССР(ЦДАКАРСР)

французский язык

христианское летоисчисление

Центральный государственный архив
Крымской АССР (Центральний
державний архів Кримської АРСР)

ЦАМ при КДА Церковно-Археологический музей
при Киевской Духовной
академии

чешек.

ЦНБ АН Украины

чешский

Центральная научная
библиотека им. В. И. Вернадского
Академии наук Украины



Summary

The Tavria Province Scholarly Archival Commission (Tavrichcskaja
uchonaja arkhivnaja komissija; TUAK) was founded in 1887 in Simferopol
for the purpose of collecting, classifying and storing documents and

preserving antiquities. Such eminent scholars as G. V. Vernadsky, B. D.

Grekov, N. D. Polonskaya, A. A. Shakhmaiov, students of local lore F. F.

Lashkov, Ars. I. Markevich, A. I. Senilzky, С. C. Yaschurzhinsky and

many others took an active part in its work.

From 1887 to 1920 the Proceedings of the Tavria Scholarly Archival

Commission («Izvestija Tavricheskoj uchonoj arkhivnoj komissii»;

«ITUAK»; NN 1-57) were issued in Simferopol in the form of collected

articles, research works and other publications mostly connected with the

history of the Crimean peninsula.
Scholars representing different branches of the humanities -

archeology, history, ethnography etc. whose subjects of interest dealt with
Tavria, wrote more than 350 articles for «ITUAK». The annual accounts of

work and minutes were also published there.
The TUAK historical archive, Antiquities Museum and the library

hold several important collections of early documents dating from the 15-

th through the early 19-th centuries, many items of antique art, precious
collections of rare books, etc.

In 1919 1920 the Crimean Central Archive was founded in

Simferopol. Its fund was based on the holdings of the Tavria Archival

Commission.

In 1923 the Commission was transformed into the Tavria Society of

History, Archeology and Ethnography (Tavrichcskoe obschcstvo istorii,

arkheologii і etnografii; TOIAE), that succeeded the archival,

archcographical, archeological and culturological work of the Tavria

Scholarly Commission. The Society functioned up to 1931 and, like its

161



predecessor, had its own periodical edition, Proceedings of the Tavria

Society ofHistory, Archeology and Ethnography» («IzvestijaTavrichcskogo
obschestva istorii, arkheologii і ctnografii»; «ГГОІАЕ»; NN 1 (58)-4(61)).

It was issued during 1927 1931 and actually continued the «ITUAK»

edition.



Довідкове видання

Вісті Таврійської вченої архівної комісії

і Таврійського товариства

історії, археології та етнографії
(1887 1931)
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