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Введеніе
Пустите дѣтей приходить ко Мнѣ
и не препятствуйте имъ,
ибо таковыхъ есть Царствіе Божіе.

Революція, произошедшая въ Россіи на третьемъ году Великой войны, 
нарушила систему государственнаго управленія и отвергла традиціон-
ные устои общества. Подъ лозунгами завоёванныхъ свободъ страну 
начала разъѣдать анархія во всѣхъ сферахъ жизни и въ особенности 
въ арміи, потерявшей боеспособность уже къ исходу того же 1917 года. 
Любыя принудительныя мѣры поддержки дисциплины и подчиненія 
властямъ назывались репрессивными пережитками. Въ результатѣ ещё 
недавно побѣждавшая и не испытывавшая въ тылу серьёзныхъ потря-
сеній страна расплатилась за преступную безпечность въ сложный для 
своей судьбы часъ полнымъ пораженіемъ, распадомъ и униженіемъ. 
Власть захватили соціалисты-радикалы, а огромные просторы евро-
пейской Россіи были оккупированы внѣшнимъ врагомъ, началась 
смута и братоубійственное противостояніе.

Не менѣе разрушительныя явленія послѣ Февральской революціи 
захлестнули и школу: освобождённые отъ ограничительныхъ правилъ 
благоповеденія учащіеся стали вести себя дерзко, создавали коми-
теты и требовали правъ участія въ управленіи образовательнымъ про-
цессомъ и работой учебныхъ заведеній. Студенчество, съ одобренія 
Временнаго правительства, прервало учебный годъ и разъѣхалось 
по странѣ для веденія агитаціонно-разъяснительной работы среди 
населенія. Въ условіяхъ ослабленія надзора интеллигенція приня-
лась организовывать курсы со свободной лекціонной программой 
для широкихъ массъ. Послѣдствія Октябрьскаго переворота ещё болѣе 
осложнили дѣятельность научныхъ, культурныхъ и образовательныхъ 
учрежденій, поставивъ многія изъ нихъ на грань выживанія. Почти 
невозможныя условія работы подъ властью большевиковъ заставляли 
профессуру и интеллигенцію массово эмигрировать и перебираться 
на занятыя бѣлыми территоріи.

1920 годъ представляетъ особый, сложный періодъ въ исторіи Тав-
риды: по условіямъ хозяйственной и общественно- политической 

(Мр. X:14)
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жизни онъ сильно отличался даже отъ предшествующихъ лѣтъ граж-
данской войны на Югѣ Россіи. Не обладающій самодостаточностью 
и къ тому же въ значительной степени разорённый за время лихолѣтій 
полуостровъ оказался отрѣзанъ отъ главныхъ экономическихъ и произ-
водительныхъ силъ страны. Вмѣстѣ съ тѣмъ, насыщенный бѣженцами 
ещё въ періодъ Великой войны Крымъ переполнился гражданскимъ 
населеніемъ и отступившими подъ напоромъ большевиковъ воин-
скими частями. Произошла очередная смѣна правительства, и передъ 
новымъ Главнокомандующимъ П. Н. Врангелемъ стали сложнѣйшія 
задачи государственнаго строительства на фонѣ продолженія воору-
жённой борьбы противъ совѣтскаго режима.

Край переживалъ закономѣрныя для создавшихся условій тяготы: 
смертоносныя эпидеміи; дефицитъ продовольствія, медикаментовъ 
и топлива наряду съ прочими товарами первой необходимости; недо-
статокъ помѣщеній для жилья, учрежденій и квартированія войскъ; 
крушеніе экономической системы и гигантская безостано вочная 
инфляція; разладъ транспорта, арміи и флота, на которые возлага-
лись большія военныя и торговыя задачи; необходимость срочнаго 
поднятія боеспособ ности разбитой арміи.

Рѣшая эти жизненно важныя проблемы, правительство не могло 
оставить безъ вниманія не менѣе серьёзные вопросы идеологической 
борьбы, поддержки культуры и образованія. Даже въ столь неблаго-
получныхъ обстоятельствахъ на полуостровѣ, вслѣдствіе перемѣщенія 
въ Крымъ части культурныхъ и интеллектуальныхъ силъ централь-
ной Россіи, создались благопріятныя условія для дальнѣйшаго раз-
витія системы образованія, особенно въ области высшей школы.

Пётръ Николаевичъ Врангель въ своёмъ 
обращеніи отъ 12 октября 1920 года по слу-
чаю исполнившагося полугодія своего прав-
ленія говорилъ среди прочаго: «Въ заботахъ 
матеріальныхъ не забудемъ, что не менѣе 
хлѣба насущнаго Россіи нужна здоровая жиз-
ненная энергія. Будемъ беречь ея источники — 
религію, культуру, школу; будемъ готовить 
для Россіи дѣятельную и знающую молодёжь 
и ревностно оберегать святыню народныхъ 
надеждъ — Церковь»1.

Книга раскрываетъ положеніе дѣлъ въ сфе-
рѣ науки, просвѣщенія, воспитанія и печати 
на территоріи Вооружённыхъ Силъ Юга Рос-
сіи на примѣрѣ Керчь- Еникальскаго градона-
чальства въ 1920 году. По мѣрѣ необходимости 
разсматриваются и болѣе ранніе годы, преи-
мущественно послѣреволюціоннаго періода, 
а также приводятся отрывочныя свѣдѣнія 

1 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 226 отъ 13. X, с. 1.
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о связанныхъ событіяхъ въ другихъ городахъ бѣлаго Крыма и о пер-
выхъ дѣйствіяхъ совѣтской власти на полуостровѣ.

Дабы сохранить характерныя черты описываемой эпохи, въ изданіи 
используется классическое русское правописаніе, насильственно 
изгнанное изъ нашей культуры. Дореформенная орѳографія, кото-
рой слѣдуютъ тексты золотого фонда русской литературы, не вызыва-
етъ затрудненій въ пониманіи даже у не знакомаго съ нею читателя, 
при этомъ обладаетъ преимуществами въ области этимологіи, эсте-
тики, передачи родовъ, падежей и оттѣнковъ смысла.

Ещё до революціи въ довольно узкихъ кругахъ обсуждалась идея 
упрощенія русской письменности для лучшаго усвоенія элементарной 
грамоты учащимися одноклассныхъ начальныхъ школъ съ тремя или 
четырьмя годами обученія. Отклонённая Императоромъ «академиче-
ская» реформа была введена Временнымъ правительствомъ въ адми-
нистративномъ порядкѣ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства 
народнаго просвѣщенія, но даже тамъ не достигла успѣха. Попытки же 
внѣдрить упрощённую орѳографію въ массовую печать были рѣзко 
отрицательно восприняты обществомъ и издателями, не говоря уже 
о Православной Церкви. Многіе видные дѣятели культуры выступили 
съ аргументированной критикой, и въ итогѣ даже самъ проводникъ 
реформы, министръ А. А. Мануйловъ, пытался откреститься отъ нея. 
Октябрьскій переворотъ поначалу тоже не смогъ пошатнуть позицій 
традиціоннаго правописанія: даже офиціальные органы періодиче-
ской печати большевиковъ продолжали придерживаться прежней 
нормы. И только полный запретъ дореформенной орѳографіи и репрес-
сивныя мѣры совѣтской власти вродѣ финансовой отвѣтственности 
редакторовъ, закрытія изданій и физическаго изъятія запрещённыхъ 
литеръ изъ типографій позволили осуществить всеобщій переходъ 
на упрощённое письмо. Этимъ шагомъ всё изданное на русскомъ языкѣ 
до прихода къ власти большевиковъ фактически было объявлено небла-
гонадёжнымъ, за исключеніемъ того, что подлежало переизданію. 
Введеніе новой орѳографіи и обсуждавшіеся планы латинизаціи рус-
скаго письма по примѣру польскаго ставили цѣлью отдалить общество 
отъ многовѣкового наслѣдія русской и православной культуры. На тер-
риторіяхъ же силъ антибольшевистскаго сопротивленія закономѣрно 
использовалась традиціонная письменность.

Вопросъ перехода съ юліанскаго на григоріанскій стиль лѣтоис-
численія не носилъ столь принципіальнаго характера. Но реформа 
не вводилась въ Россіи прежде всего изъ-за неудобства съ точки 
зрѣнія богослужебнаго календаря и согласованія съ нимъ важныхъ 
историческихъ датъ и праздниковъ русскаго народа. Изъ уваженія 
къ Православной Церкви и по соображеніямъ преемственности 
съ дореволюціоннымъ укладомъ Вооружённыя Силы Юга Россіи 
продолжали придерживаться стараго стиля.

Въ значительной степени работа основана на матеріалахъ періо-
дической печати — прежде всего, керченской. Несмотря на сложно-
сти со стоимостью и доступностью бумаги и типографскихъ услугъ, 
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газеты продолжали выходить, причёмъ ихъ уровень порой соотвѣт-
ствовалъ столичному благодаря редакторамъ и журналистамъ, пере-
ѣхавшимъ изъ культурныхъ центровъ Россіи на Югъ и стремившимся 
не только запечатлѣть эпоху, но и посредствомъ печати содѣйство-
вать успѣху бѣлой борьбы. Даже въ положеніи осаждённой крѣпо-
сти, въ каковомъ, по сути, находился Крымъ, цензурныя ограниченія 
были относительно мягкими, что позволяло прессѣ въ той или иной 
степени выражать и критическое мнѣніе.

Въ Керчи продолжало работать старѣйшее городское научное 
учрежденіе — Керченскій музей древностей. Потрясенія 1917 года 
и послѣдовавшая гражданская война поставили его въ крайне сложное 
положеніе: была утрачена связь съ бывшей Императорской археоло-
гической комиссіей и прекратилось финансированіе отъ оной. Вслѣд-
ствіе убійства многолѣтняго директора В. В. Шкорпила, имѣвшаго 
міровую извѣстность въ области археологіи, учрежденіе почти на годъ 
лишилось научнаго руководства. Полностью прекратились раскопки, 
и въ то же время безпримѣрно развилась дѣятельность чёрныхъ копа-
телей, разорявшихъ античныя погребенія въ охотѣ за цѣнностями. 
Но благодаря усиліямъ директора Херсонесскаго комплекса Л. А. Мои-
сеева, старавшагося наладить автономное существованіе археологи-
ческаго вѣдомства въ Крыму, Керченскій музей получилъ въ концѣ 
1919 года энергичнаго директора въ лицѣ К. Э. Гриневича. Къ его 
заслугамъ относятся учрежденіе мѣстнаго Историко- археологическаго 
общества, привлеченіе въ городъ научныхъ силъ, открытіе и успѣшная 
работа Археологическихъ курсовъ съ цѣлью дальнѣйшаго преобразо-
ванія ихъ въ Государственный археологическій институтъ, возобнов-
леніе системныхъ раскопокъ и надзора за древностями, — всё это было 
сдѣлано въ теченіе одного года.

Ещё съ осени 1916 года въ Таврической губерніи началась практи-
ческая работа съ цѣлью открытія собственнаго университета. Керчь 
принимала активное участіе въ этихъ процессахъ и отстаивала цѣле-
сообразность размѣщенія его у себя какъ территоріальнаго центра 
между Крымомъ и Кавказомъ, особенно съ учётомъ проектировав-
шагося желѣзнодорожнаго моста черезъ проливъ, а также близо-
сти двухъ морей, большого промышленнаго, сельскохозяйственнаго, 
рыбопромысловаго и бальнеологическаго потенціала. Городское 
самоуправленіе предлагало широкую матеріальную поддержку выс-
шему образовательному учрежденію или его филіальному отдѣленію 
въ Керчи. Вопросъ объ университетѣ въ Крыму разсматривался 
на уровнѣ Министерства народнаго просвѣщенія и Государственнаго 
Совѣта Россійской Имперіи, но революція внесла свои коррективы. 
Постепенно утратилась связь со столицей, такъ что учебное заведеніе 
было открыто лишь при нѣмецкой оккупаціи, въ сильно усѣчённомъ 
форматѣ и съ временнымъ размѣщеніемъ въ Ялтѣ. Мысль о керчен-
ской высшей школѣ пришлось оставить надолго. Но въ 1920 году, когда 
въ Симферополѣ уже дѣйствовалъ крупный Таврическій универси-
тетъ, усиліями кіевскаго профессора М. В. Довнара- Запольскаго и при 
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участіи К. Э. Гриневича мечта керчанъ всё же воплотилась въ открытіи 
Боспорскаго университета. Его финансированіе осуществлялось изъ 
частныхъ и городскихъ средствъ, платы за обученіе, а также въ видѣ 
государственной поддержки. При нёмъ дѣйствовали курсы научныхъ 
лекцій для населенія — такъ называемый народный университетъ. 
Первое подобное учрежденіе въ Крыму появилось въ Севастополѣ 
уже въ 1917 году, а затѣмъ — въ Симферополѣ и Ѳеодосіи. Такіе лек-
торіи даже могли способствовать созданію новыхъ образовательныхъ 
учрежденій, примѣромъ чего служитъ Севастопольскій юридическій 
институтъ. Столь востребованный керчанами и имѣвшій широкія пер-
спективы развитія Боспорскій университетъ былъ упразднёнъ совѣт-
ской властью въ концѣ 1920 года — прежде всего, изъ-за репрессій 
противъ преподавателей. На грани существованія оказался даже Тав-
рическій университетъ.

Поступательное развитіе средняго образованія въ Керчи въ царское 
время обезпечивалось государственными, общественными и частными 
усиліями. Въ отличіе отъ начальнаго, оно оставалось платнымъ, хотя 
многія дѣти изъ бѣдныхъ семей благодаря стипендіямъ и благотвори-
тельнымъ иниціативамъ могли получать знанія безплатно. Во время 
Великой войны количество учебныхъ заведеній города, дававшихъ 
выпускникамъ возможность поступать въ университетъ или инсти-
тутъ, расширилось вслѣдствіе проводившейся эвакуаціи образова-
тельныхъ учрежденій изъ прифронтовой зоны; при этомъ нѣкоторыя 
изъ нихъ посчитали удобнымъ остаться въ Керчи навсегда. Здѣсь поя-
вилось давно чаемое Реальное училище (бывшее Ка́лишское) и ещё 
одна частная женская гимназія Д. В. Тодоровой (изначально — Здолбу-́
новская баронессы Э. А. фонъ Таубе). Одинъ учебный годъ прорабо-
тала въ Керчи Измаи́льская Суворовская мужская гимназія. Несмотря 
на огромныя трудности, ни одно среднее учебное заведеніе въ Керчи 
не закрылось въ періодъ гражданской войны, за исключеніемъ школы 
Родительскаго кружка, готовившей дѣтей къ поступленію въ гимназію. 
Болѣе того, въ очень неблагополучномъ 1918 году въ градоначальствѣ 
открылась новая гимназія смѣшаннаго типа въ Еникале. Продолжали 
дѣйствовать и родительскіе комитеты, участвовавшіе въ обществен-
ной и хозяйственной жизни школъ. Въ Керчи при власти П. Н. Вран-
геля работало 9 среднихъ учебныхъ заведеній: пять гимназій, дѣвичій 
институтъ, реальное училище и два высшихъ начальныхъ.

Наиболѣе сильно революція задѣла Кушниковскій дѣвичій инсти-
тутъ бывшаго Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи. Патріар-
хальный укладъ этой школы, во многомъ представлявшей собой 
закрытый пансіонъ, полностью нарушился. И само существованіе 
института не разъ ставилось подъ угрозу. Напримѣръ, въ 1919 году 
заведеніе пережило вторую въ своей исторіи эвакуацію — предыду-
щая произошла во время Крымской войны. Въ тотъ же годъ учитель-
скій персоналъ и воспитанницы вернулись въ Керчь, но хозяйственное 
обезпеченіе института было замѣтно подорвано. Всё же правительство 
и общество приняли необходимыя мѣры для сохраненія этого учреж-
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денія, ставшаго пріютомъ для многихъ осиротѣвшихъ дочерей защит-
никовъ Россіи. Это старѣйшее женское учебное заведеніе въ Керчи 
было ликвидировано большевиками уже въ 1920 году.

Число профессіональныхъ учебныхъ заведеній въ Керчи тоже воз-
росло ввиду эвакуаціи изъ Ставрополя въ 1920 году Корниловскаго 
юнкерскаго училища, размѣстившагося въ зданіи Мужской гимназіи. 
Фактически, это были ускоренные курсы подготовки офицеровъ — кер-
ченскіе юнкера даже успѣли поучаствовать въ тяжёлыхъ бояхъ во время 
десанта на Кубань. Остальныя спеціальныя училища города продол-
жали дѣйствовать, какъ прежде, несмотря на значительныя трудности. 
Въ частности, Профессіональная школа Женскаго благотворительнаго 
общества существовала на частныя средства всё послѣреволюціонное 
время. Торговая школа наряду съ мальчиками стала принимать и дѣво-
чекъ. А при Мореходномъ училищѣ дальняго плаванія начала дѣйство-
вать подготовительная школа. Учреждались и новые профессіональные 
курсы. Правительство разработало цѣлую программу по развитію про-
фессіональнаго образованія, въ томъ числѣ при обычныхъ школахъ.

Довольно широкая сѣть начальныхъ училищъ градоначальства 
послѣ 1917 года пережила рядъ потрясеній. Прежде всего, постра-
дали церковныя школы, большая часть которыхъ была превращена 
въ народныя или закрыта вслѣдствіе измѣнившейся послѣ Февраль-
ской революціи государственной политики. Законъ Божій, изгнан-
ный съ установленіемъ совѣтской власти въ Керчи въ 1918 году, былъ 
возвращёнъ уже при первомъ Крымскомъ краевомъ правительствѣ 
и оставался въ составѣ учебныхъ программъ всѣхъ школъ вплоть 
до эвакуаціи Русской арміи въ 1920 году. Среди другихъ бѣдъ началь-
ныхъ школъ слѣдуетъ упомянуть реквизиціи помѣщеній подъ военныя 
и медицинскія надобности, вынуждавшія нѣкоторыя школы исполь-
зовать одно зданіе въ разное время; огромныя проблемы съ финанси-
рованіемъ и выплатой окладовъ ввиду смѣны правительствъ; паденіе 
посѣщаемости дѣтьми. И, тѣмъ не менѣе, народные учителя (преиму-
щественно выпускницы мѣстныхъ учебныхъ заведеній), количество 
которыхъ въ градоначальствѣ приближалось къ сотнѣ, продолжали 
свой нелёгкій трудъ. Открывались новыя отдѣленія, количество уча-
щихся всё время росло, дѣйствовали курсы грамоты для взрослыхъ 
даже въ поселковыхъ школахъ. Въ началѣ 1920 года въ градоначаль-
ствѣ содержалось на средства казны 34 начальныхъ училища, помимо 
которыхъ дѣйствовали и другія: при городскомъ Маріинскомъ дѣт-
скомъ пріютѣ и частномъ — имени К. И. Месаксуди, а также Еврей-
ская мужская частная школа, Греческая при Предтеченской церкви, 
церковно- приходская при Троицкомъ соборѣ и, вѣроятно, иныя.

Отдѣльной проблемой стало снабженіе всѣхъ учебныхъ заведеній, 
отъ начальныхъ до высшихъ, пособіями и элементарными канце-
лярскими принадлежностями, включая тетради. Запасы учебниковъ 
быстро изсякли, новые почти не печатались, а старыя книги рѣзко 
выросли въ цѣнѣ ввиду дефицита. Положеніе общественныхъ и школь-
ныхъ библіотекъ тоже ухудшалось съ каждымъ послѣреволюціон-
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нымъ годомъ: фонды почти не пополнялись, продолжая ветшать 
и оскудѣвать, — постепенно вводилась плата за пользованіе книгами. 
Попытки исправить ситуацію денежными сборами среди родителей 
для крупныхъ заказовъ въ крымскихъ и зарубежныхъ типографіяхъ 
не давали ощутимыхъ результатовъ изъ-за медлительности процесса 
и быстраго обезцѣниванія рубля. Къ началу 1920/21 учебнаго года 
ситуація начала улучшаться благодаря дѣйствіямъ правительства 
и земствъ, а также иностранной помощи.

Внѣшкольное образованіе и воспитаніе въ Керчи послѣ револю-
ціи тоже старались не забывать, хотя съ каждымъ годомъ это стано-
вилось всё сложнѣе въ условіяхъ разрухи и гражданской войны. Тѣмъ 
не менѣе въ городѣ продолжали дѣйствовать дѣтскія площадки для 
различныхъ подвижныхъ игръ, проводились утренники и спектакли, 
организовывались лѣтнія колоніи (лагеря) для учащихся, работали 
дѣтскіе сады, кружки и прочее.

Наиболѣе значимымъ явленіямъ такого рода было скаут ское (или 
развѣдческое) дѣтское внѣшкольное движеніе въ Керчи. Оно воз-
никло ещё во время Великой войны, но только въ 1920 году при власти 
П. Н. Врангеля развилось въ весьма многочисленную и дѣятельную 
организацію, включавшую какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ. Воз-
главившій керченскую дружину генералъ- майоръ И. Б. Смолья-
ниновъ поставилъ дѣло очень успѣшно, а вскорѣ сталъ старшимъ 
скаутомъ Крыма и принялся за развитіе движенія на всёмъ полуо-
стровѣ. Помимо обычныхъ походовъ, игръ, выступленій и соревно-
ваній дѣти старшаго возраста участвовали въ раскопкахъ, переносили 
и перевязывали раненыхъ, оказывали помощь при тушеніи пожа-
ровъ, привлекались къ уборкѣ хлѣбовъ и такъ далѣе. Состоятельные 
граждане города брали шефство надъ отдѣльными отрядами, помо-
гая имъ матеріально. Даже послѣ установленія совѣтской власти и каз-
ней нѣкоторыхъ видныхъ лидеровъ скаутизма движеніе продолжало 
существовать въ Крыму и Россіи ещё нѣсколько лѣтъ, пока не было 
полностью запрещено.

Керченское развѣдчество, по крайней мѣрѣ въ 1919–1920 годахъ, 
было тѣсно связано со спортивными организаціями и участвовало 
въ различныхъ турнирахъ и мѣропріятіяхъ. Самымъ популярнымъ 
видомъ спорта въ ту пору былъ футболъ, хотя дѣйствовали также секціи 
или проводились соревнованія по лаунъ- теннису, греблѣ, паруснымъ 
гонкамъ, различнымъ видамъ бѣга, ѣздѣ на велосипедахъ и шахматамъ.

Пристальное вниманіе къ сферѣ народнаго просвѣщенія въ цар-
ствованіе Императора Николая ІІ обезпечило настолько сильную 
динамику развитія, что даже великія потрясенія лишь замедлили, 
но не остановили этотъ процессъ. Въ годы гражданской войны система 
образованія въ Керчь- Еникальскомъ градоначальствѣ въ цѣломъ сохра-
нила свою дореволюціонную структуру и даже получила новую сту-
пень благодаря появленію университета. Къ сожалѣнію, многое изъ 
достигнутаго было нивелировано въ первые годы совѣтской власти.

—
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Календарь 
и правописаніе

Старый стиль
Въ Россійской Имперіи лѣтоисчисленіе производилось по юліанскому 
календарю въ соотвѣтствіи съ традиціями Русской Православной 
Церкви. Но съ приходомъ къ власти большевиковъ ея интересы, какъ 
и мнѣніе русскаго общества, перестали учитываться. 20 января 1918 года 
Совѣтъ народныхъ комиссаровъ РСФСР во главѣ съ В. И. Ульяновымъ- 
Ленинымъ принялъ Декретъ о свободѣ совѣсти и церковныхъ и религіоз-
ныхъ обществахъ. Съ момента его публикаціи 23 января Православная 
Церковь полностью исторгалась изъ свѣтской жизни и гражданскихъ 
институтовъ, лишалась государственной поддержки и доступа въ школу. 
Была полностью подорвана и финансовая основа дѣятельности Церкви, 
позволявшая содержать учрежденія, въ томъ числѣ образовательныя, 
и строить храмы: она была лишена правъ собственности (не предо-
ставлялись и права юридическаго лица), а всё имущество конфиско-
вывалось въ пользу государства, за исключеніемъ зданій и предметовъ, 
особо предназначенныхъ для богослуженія, которые передавались 
во временное пользованіе религіознымъ обществамъ1.

Уже 24 января СНК принялъ Декретъ о введеніи въ Россійской Респу-
бликѣ западноевропейскаго календаря, опубликованный 26 января 
1918 года2. Въ занятомъ большевиками Крыму новый стиль былъ вве-
дёнъ согласно декрету 1/14 февраля и сохранялся во время нѣмецкой 
оккупаціи съ апрѣля до капитуляціи Германіи по Компьенскому пере-
мирію. Послѣ паденія Крымскаго краевого правительства М. А. Суль-
кевича и формированія 2/15 ноября 1918 года новаго состава кабинета 
министровъ во главѣ съ С. С. Крымомъ, поддержаннаго Доброволь-
ческой арміей и Антантой, полноцѣнное возвращеніе традиціон-

1 Газета рабочаго и крестьянскаго правительства. 1918. № 15 отъ 23. I, с. 1.
2 Газета рабочаго и крестьянскаго правительства. 1918. № 18 отъ 26. I, с. 1.
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наго русскаго календаря въ гражданской жизни не состоялось даже 
въ Керчи — единственной территоріи Крыма, которая была удержана 
бѣлыми войсками послѣ повторнаго занятія полуострова большеви-
ками въ апрѣлѣ–іюнѣ 1919 года. Нѣкоторыя учрежденія продолжали 
пользоваться новымъ стилемъ, но чаще примѣнялась двойная дата.

Любопытно, что, занимаясь при-
веденіемъ въ порядокъ финансовъ, 
Министерство народнаго просвѣ-
щенія и исповѣданій обнаружило, 
что многія вѣдомства не приняли 
во вниманіе сокращеніе февраля 
1918 года на 13 дней вслѣдствіе измѣ-
ненія календаря и выдали полное 
жалованье своимъ служащимъ. 
6/19 февраля 1919 года министерство 
разослало циркуляръ за подписью краевого инспектора А. Гедеоновскаго 
въ томъ числѣ въ Керченскую городскую управу, въ которомъ предписало 
осуществить провѣрку расчётныхъ вѣдомостей и произвести соотвѣт-
ствующіе вычеты въ случаѣ обнаруженія переплатъ1. Подобныя ситуа-
ціи, очевидно, происходили и въ другихъ государственныхъ структурахъ.

Лишь послѣ полнаго освобожденія Крымскаго полуострова 
отъ большевиковъ было издано распоряженіе о переходѣ на юліан-
скій календарь съ 19 іюля (1 августа) 1919 года. Объ этомъ, въ частности, 
сообщалось въ объявленіи Керчь- Еникальской управы относительно 
новыхъ тарифовъ электростанціи2. Стоимость услугъ городского 
водопровода на августъ (25 к. за ведро для частныхъ лицъ и государ-
ственныхъ учрежденій; 35 к. — для заведеній и предпріятій) тоже 
сохранялась на 13 дней дольше: начиная съ 19 іюля по старому стилю3. 
Въ области народнаго образованія заработная плата за іюль была 
выплачена съ пропорціональнымъ увеличеніемъ вознагражденія 
за дополнительные 13 дней4. Аналогичнымъ образомъ получили іюль-
ское жалованье и сотрудники Керченскаго музея древностей5.

Вооружённыя Силы Юга Россіи всегда использовали юліанскій 
календарь, иногда дополняя его второй датой для удобства сношеній 
съ иностранными союзниками. Но даже въ 1920 году въ Крыму нѣко-
торыя общественныя группы стремились солидаризироваться съ рево-
люціонными силами. Такъ, Совѣтъ профессіональныхъ союзовъ Ялты 
постановилъ праздновать 1 мая по новому стилю. Несмотря на условія 
переживаемаго времени, въ этотъ день предпріятія были остановлены: 
работала только электрическая станція и водопроводъ. Впрочемъ, тра-
диціонное шествіе было замѣнено общими собраніями и тематиче-
скими лекціями6.

1 ГАРК, ф. 455, оп. 1, д. 9386, л. 47.
2 Голосъ жизни. 1919. № 153 отъ 25. VII, с. 1.
3 Голосъ жизни. 1919. № 161 отъ 3. VIII, с. 4.
4 ГАРК, ф. 455, оп. 1, д. 9386, л. 159.
5 Архивъ ГИАМЗХТ, д. 148, л. 80–83 / Гриненко, 2005, с. 351–352.
6 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 80 отъ 14. IV, с. 2.
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Періодическая 
печать

Цензура на Югѣ Россіи
Цензура періодической печати на территоріяхъ ВСЮР при П. Н. Вран-
гелѣ сохранялась всё время, несмотря на недовольство журналистовъ 
и издателей. Ещё до принятія Петромъ Николаевичемъ поста Главно-
командующаго Таврическій союзъ журналистовъ въ февралѣ 1920 года 
ходатайствовалъ передъ генераломъ Н. Н. Шиллингомъ о совершен-
ной отмѣнѣ въ Крыму предварительной цензуры для всѣхъ произве-
деній печати, за исключеніемъ неофиціальныхъ сообщеній военнаго 
характера1. Предсѣдатель Союза К. А. Тренёвъ (1876–1945) получилъ 
закономѣрный отказъ, подписанный 13 февраля генераломъ В. В. Чер-
навинымъ: «На вашу телеграмму о снятіи цензуры, по приказанію глав-
ноначальствующаго сообщаю, что крымскія газеты въ послѣднее время 
помѣстили рядъ статей и сообщеній съ фронта совершенно ложныхъ 
и не допускаемыхъ съ точки зрѣнія сохраненія порядка въ тылу, ввиду 
чего снятіе цензуры въ настоящее время является невозможнымъ»2.

Казалось бы, условія войны, тѣмъ болѣе братоубійственной, никакъ 
не способствовали полной свободѣ слова, и подобныя ходатайства 
были заранѣе обречены. Тѣмъ не менѣе на территоріи Кубани Вер-
ховный кругъ въ январѣ отмѣнилъ цензуру для всѣхъ повременныхъ 
(періодическихъ) изданій3.

Недовольство работой предварительной цензуры имѣло подъ собой 
основанія. Она была необходимымъ зломъ, позволявшимъ ограничить 
распространеніе ложныхъ слуховъ и вражеской агитаціи, но замедляла 
оперативность подачи информаціи, а порой запрещались вполнѣ невин-
ные матеріалы, изъ-за чего газеты могли пестрѣть бѣлыми полосами. 

1 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 41 отъ 20. II, с. 2.
2 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 42 отъ 21. II, с. 2.
3 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 17 отъ 22. I, с. 1; № 19 отъ 24. I, с. 1.
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Съ приходомъ къ власти П. Н. Врангель обратилъ вниманіе на эту важ-
ную область тыловой жизни. Онъ пригласилъ редакторовъ трёхъ сева-
стопольскихъ газетъ, во многомъ задававшихъ тонъ остальной печати, 
и предложилъ либо сохранить предварительную провѣрку публика-
цій съ обѣщаніемъ принять всѣ мѣры для упорядоченія дѣла, либо вер-
нуться къ дореволюціонной практикѣ отвѣтственности редакторовъ 
по суду, съ поправкой на строгость законовъ военнаго времени. Выборъ 
былъ вполнѣ очевиднымъ: предварительная цензура сохранилась1.

А въ отвѣтъ на привѣтствія редактора «Ялтинскаго вечера» въ связи 
со вступленіемъ въ должность Пётръ Николаевичъ сдѣлалъ и публич-
ное заявленіе, въ которомъ ясно далъ понять, что на отмѣну цензуры 
разсчитывать не стоитъ:

«Я другъ честной русской печати и предаю ей громадное 
значеніе въ дѣлѣ возрожденія родины. Съ моей стороны 
печати будетъ оказана самая полная поддержка и, пре-
жде всего, обезпечена самая полная и точная информація. 
Я приказалъ упразднить „Освагъ“, не удовлетворяющій 
своему назначенію, я не нуждаюсь въ хвалебныхъ органахъ, 
такъ какъ увѣренъ, что честная русская печать по достоин-
ству оцѣнитъ мои труды. Знаю, что печать испытываетъ 
нѣкоторыя тѣсненія, благодаря цензурѣ. Въ обычное время 
печать, конечно, должна быть свободной, никакой цензуры 
тогда существовать не должно, при условіи отвѣтствен-
ности по суду. Но вѣдь здѣсь въ Крыму мы въ положеніи 
осаждённой крѣпости, мы ведёмъ гражданскую войну, гдѣ 
отдѣлить военную цензуру отъ гражданской нѣтъ возмож-
ности. Въ цѣляхъ же облегченія цензуры мною отданъ 
приказъ произвести болѣе удачный подборъ цензоровъ. 
Мнѣ хорошо также извѣстна нужда въ газетной бумагѣ: 
такъ какъ бумаги въ Крыму нѣтъ, то я поручилъ моему 
помощнику генералу П. Н. Шатилову, когда онъ отбылъ 
въ Константинополь, принять мѣры къ покупкѣ бумаги 
и доставленію ея въ Крымъ. Я ещё разъ заявляю, что для 
честной русской печати я сдѣлаю всё, чтобы ей помочь»2.

Бумаги въ самомъ дѣлѣ не хватало: изъ-за ея отсутствія и недостатка 
другихъ техническихъ средствъ, напримѣръ, въ началѣ апрѣля пре-
кратила выходъ газета «Ялтинскій курьеръ»3. Въ апрѣлѣ въ севасто-
польской газетѣ «Крымскій вѣстникъ» также была опубликована 
критическая статья съ жалобами на положеніе дѣлъ и требованіемъ 
отмѣнить даже военную цензуру:

«Именно теперь ходомъ событій поставленъ на очередь вопросъ о полной 
отмѣнѣ предварительной цензуры. Какъ никогда, сейчасъ необходимъ 
свободный мощный голосъ подлинной общественности, превращённый 
въ жалкій шёпотъ стараніями цензуры… Цензура всегда была вредна 

1 Врангель, с. 406–407.
2 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 74 отъ 7. IV, с. 1.
3 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 76 отъ 9. IV, с. 2.
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Керченскій музей 
древностей

Утрата связи съ Археологической комиссіей
Основное помѣщеніе Керченскаго музея древностей арендовалось 
въ двухэтажномъ доходномъ домѣ на углу Мѣщанской улицы № 10 
и Магистратской № 1 — тамъ же находились экспозиціи и часть кол-
лекцій (сохраняется въ  изувѣченномъ видѣ по адресу Самойленка № 8 
и Совѣтская № 1). Въ отдѣленіи на горѣ Митридатъ (до 1914 года 
использовавшемся какъ церковь, нынѣ разрушено) хранились древне-
греческія надгробія съ рукописнымъ каталогомъ, коллекціи греческой 
и римской посуды, терракотъ и бусъ. Въ Царскомъ курганѣ складиро-
вались эпиграфическіе памятники, надгробныя статуи, обломки усы-
пальницъ, храмовъ и домовъ. Въ отдѣленіи въ Мелекъ- Чесменскомъ 
курганѣ размѣщалась часть эпиграфическихъ памятниковъ, имѣю-
щихъ каталогъ и переводъ содержанія1.

Подробное описаніе основного зданія музея и его экспонатовъ оста-
вилъ преподаватель Варшавскаго реальнаго училища Α. В. Прозоров-
скій, который побывалъ въ Керчи вмѣстѣ съ учащимися Варшавскаго 
учебнаго округа, осматривавшими городъ 11 іюня 1912 года въ рам-
кахъ большой экскурсіи по Югу Россіи для ознакомленія съ памятни-
ками культуры древнегреческихъ колоній:

«Скроменъ внѣшній видъ музея въ настоящее время. Это самый не архитек-
турный двухэтажный домъ съ крыльцомъ, выходящимъ на улицу. У дверей 
проволока, за которую надо дёргать, чтобы внутри зданія зазвенѣлъ коло-
кольчикъ и тѣмъ далъ знать служителю, что есть желающіе ознакомиться 
съ керченскими древностями. Кто-то изъ гимназистовъ не безъ любопытства 
дёргаетъ за проволоку, гдѣ-то внутри зданія дребезжитъ звонокъ, но никто 
не показывается. Мы немного ждёмъ; затѣмъ даётся разрѣшеніе другому 

1 Гриневичъ, 1920, с. 12.
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турный двухэтажный домъ съ крыльцомъ, выходящимъ на улицу. У дверей 
проволока, за которую надо дёргать, чтобы внутри зданія зазвенѣлъ коло-
кольчикъ и тѣмъ далъ знать служителю, что есть желающіе ознакомиться 
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не показывается. Мы немного ждёмъ; затѣмъ даётся разрѣшеніе другому 

1 Гриневичъ, 1920, с. 12.

гимназисту подёргать за проволоку. 
Такъ повторяется нѣсколько разъ; 
наконецъ, двери раскрываются.

По широкой лѣстницѣ мы по ды-
маемся на  второй этажъ въ  до -
вольно большую комнату съ шестью 
окнами, тѣсно заставленную витри-
нами. Это и весь музей. Правда, всё 
наиболѣе цѣнное, находимое 
въ Керчи и Тамани, обыкновенно 
отправляется въ Петербургъ въ 
Эрмитажъ, и здѣсь остаются либо 
дублеты, либо вещи, неудобныя для 
перевозки, но всё- таки помѣщеніе для музея совершенно не соотвѣтству-
етъ своему назначенію. Оставляя въ сторонѣ его внѣшній видъ, нельзя не 
отмѣтить крайней тѣсноты. Въ нёмъ не только негдѣ поставить новой 
витрины, но и между стоящими приходится проходить очень осторожно. 
Α сколько плитъ съ очень интересными изображеніями и надписями и дру-
гихъ остатковъ древности не нашли себѣ мѣста въ музеѣ и лежатъ внутри 
кургановъ и даже около нихъ, подвергаясь въ послѣднемъ случаѣ разруши-
тельнымъ атмосферическимъ вліяніямъ»1.

Острый недостатокъ финансированія Керченскаго музея древностей 
обнаружился вскорѣ послѣ Февральской революціи и «торжества сво-
боды», причёмъ привёлъ не только къ ограниченію работъ по архео-
логическимъ раскопкамъ, но даже къ трудностямъ въ содержаніи 
штатныхъ сотрудниковъ. Директоръ музея В. В. Шкорпилъ писалъ 
въ апрѣлѣ 1917 года въ Археологическую комиссію въ Петроградѣ, что 

1 На Югѣ Россіи…, с. 36.

Домъ Гольдзильберга и 
Гофмана, гдѣ до середины 
1922 г. помѣщался Музей 
древностей. Нач. XX в.

Учащіеся Варшавскаго 
учебнаго округа на экскур-
сіи въ Керчи, 1912 г.
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Боспорскій 
и Таврическій 
университеты

Борьба за университетъ въ Таврической 
губерніи
Въ годы Первой міровой войны работники медицины призыва-
лись на фронтъ и особенно остро обозначился недостатокъ врачей 
для организаціи общедоступной помощи населенію, оцѣниваемый 
въ 12 800 кадровъ. Условія военнаго времени требовали усиленной 
подготовки медицинскаго персонала — предпринимались мѣры 
по ускоренному выпуску молодыхъ врачей послѣ прослушиванія 
ими 4-лѣтняго курса. Кромѣ того, подъёмъ цѣнъ и недостатокъ квар-
тиръ въ столицахъ побудилъ Министерство народнаго просвѣщенія 
проводить болѣе равномѣрное распредѣленіе студентовъ по регіо-
нальнымъ университетамъ и оказывать имъ дополнительную под-
держку. Въ серединѣ 1916 года министръ П. Н. Игнатьевъ (1870–1945) 
представилъ правительству записку о необходимости безотлагатель-
наго открытія 10 новыхъ университетовъ съ медицинскими факуль-
тетами, мѣстомъ размѣщенія которыхъ разсматривались Вильна, 
Минскъ, Витебскъ, Могилёвъ, Смоленскъ, Пермь, Ростовъ-на-Дону, 
Иркутскъ, Владивостокъ, Ташкентъ. Къ этому времени въ Перми уже 
было открыто отдѣленіе Петроградскаго университета съ первыми 
курсами всѣхъ факультетовъ. 

Ещё раньше въ Ростовѣ-на-Дону съ осенняго полугодія 1915-го воз-
обновилъ работу эвакуированный Варшавскій университетъ. Въ Сара-
товъ были эвакуированы три факультета Кіевскаго университета 

Группа медицинскаго и 
обслуживающаго персо-
нала Россійскаго общества 
Краснаго Креста около во-
енносанитарнаго поѣзда 
Великихъ княгинь Анастасіи 
Николаевны и Милицы Ни-
колаевны, IX.1914–I.1915.
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Группа медицинскаго и 
обслуживающаго персо-
нала Россійскаго общества 
Краснаго Креста около во-
енносанитарнаго поѣзда 
Великихъ княгинь Анастасіи 
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и Высшіе женскіе курсы1. Широкій проектъ министра побудилъ мно-
гіе города включиться въ борьбу за предоставленіе государственной 
поддержки: «Со всѣхъ концовъ Россіи, изъ самыхъ захолустныхъ ея угол-
ковъ десятками стали поступать ходатайства объ открытіи уни-
верситета въ томъ или иномъ городѣ. Городскія и земскія самоуправленія, 
желающія имѣть университетъ въ своёмъ городѣ, самымъ широкимъ 
образомъ идутъ навстрѣчу министерству, предоставляя ему и сред-
ства, и землю для университетскихъ зданій»2.

Уже 15 августа въ Симферополѣ, открывая чрезвы-
чайное губернское земское собраніе, таврическій губер-
наторъ генералъ- майоръ Н. А. Княжевичъ отмѣтилъ 
огромное значеніе учрежденія высшаго учебнаго заве-
денія въ Тавридѣ и важную роль въ этомъ отношеніи 
земскаго самоуправленія. Съ обширнымъ докладомъ 
выступилъ земскій гласный и членъ Государственнаго 
Совѣта С. С. Крымъ (1867–1936), указавшій на благо-
пріятныя обстоятельства для открытія въ Тавридѣ уни-
верситета въ связи со сложившимися медицинскими 
условіями въ странѣ и преимуществами края для пре-
подаванія естественныхъ наукъ. Соломонъ Самойло-
вичъ подчеркнулъ рѣдкое сочетаніе морской, степной 
и горной мѣстностей и особыя природныя условія, кото-
рыя съ момента присоединенія Таврической губерніи 
привлекали вниманіе русскихъ учёныхъ и правитель-
ства: ещё при Екатеринѣ ІІ въ 1794–1808 годахъ предпринималась 
попытка открыть высшее учебное заведеніе въ Симферополѣ — медико- 
хирургическое училище.

1 Крымскій вѣстникъ. 1916. № 168 отъ 3. VII, с. 2; Правительственный вѣстникъ. 1917. № 8 отъ 11. I, с. 2.
2 Южная почта. 1916. № 160 отъ 16. VII, с. 3.

Н. А. Княжевичъ, 1909 г.
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Докладчикъ назвалъ цѣлый рядъ дѣйствующихъ научныхъ учреж-
деній Тавриды, а также обратилъ вниманіе на лѣчебно- курортное зна-
ченіе Крыма и существующія медицинско- оздоровительныя заведенія 
какъ факторы, опредѣляющіе плодотворность открытія здѣсь медицин-
скаго факультета. Для развитія потенціала мѣстнаго края требовалось 
научно поставленное изученіе его цѣлебныхъ силъ и лѣчебныхъ 
богатствъ въ сочетаніи съ примѣненіемъ западноевропейскаго опыта. 
Ещё однимъ важнымъ направленіемъ университета онъ называлъ 
научно- прикладное развитіе виноградарства, винодѣлія, плодоводства 
и ирригаціоннаго хозяйства, которыя въ Таврической губерніи достигли 
высокаго уровня развитія. Съ точки зрѣнія финансированія предлага-
лось посвятить высшее учебное заведеніе освобожденію крестьянъ 
1861 года и направить на его открытіе и содержаніе всѣ средства, нако-
пленныя губернскимъ и уѣздными земствами на прославленіе этого 
событія. Предлагалось также передать въ распоряженіе университета 
Естественно- историческій музей Таврическаго земства съ выстроен-
нымъ зданіемъ и направить обращенія ко всѣмъ городскимъ обществен-
нымъ управленіямъ и уѣзднымъ земскимъ собраніямъ съ просьбой 
присоединиться къ ходатайству и оказать финансовую поддержку.

Гласный Я. Т. Харченко сообщилъ, что и раньше были ходатай-
ства объ открытіи въ Тавридѣ высшаго учебнаго заведенія, но зем-
ство, всегда выдвигавшее развитіе образованія на первое мѣсто, 
всё же считало этотъ шагъ несвоевременнымъ. Однако съ расши-

реніемъ сѣти образовательныхъ 
учрежденій губерніи, которая 
стала насчитывать 1779  началь-
ныхъ школъ, 21 высшее начальное 
училище, 16 прогимназій и 51 сред-
нее учебное заведеніе, потребность 
въ университетѣ стала очевидна. 
Земства начали учреждать уни-
верситетскія стипендіи для своихъ 
выпускниковъ: ежегодно губернія 
давала 1,5 тысячи учащихся, гото-
выхъ получать высшее образованіе, 
и для большинства изъ нихъ оно 
оставалось недоступнымъ глав-
нымъ образомъ ввиду дороговизны 
столичной жизни.

Другой гласный, В. К. Винбергъ, предложилъ оказать помощь буду-
щему учрежденію долгосрочной ссудой въ земской кассѣ на 1 млн р. для 
строительства зданія и гарантировать правительству ежегодное пога-
шеніе кредита съ процентами на сумму до 80 тыс. р. въ годъ. При этомъ 
полагалъ, что плата отъ студенчества можетъ составить до 100 тыс. р. 
въ годъ, приводя въ примѣръ всѣ высшіе женскіе курсы, которые 
содержались преимущественно на средства самихъ слушательницъ. 
В. С. Налбандовъ отмѣтилъ, что Крымъ всегда привлекалъ учёныя 

Естественно историче скій 
музей Таврическаго губерн
скаго земства, нач. XX в.
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Публичныя лекціи
Въ 1918 году въ Керчи проходило немало публичныхъ лекцій — онѣ 
преимущественно читались мѣстными силами, касались рабочаго 
движенія и профессіональныхъ союзовъ. Но были и другія темы: 
напримѣръ, 9/22 мая журналистъ и кандидатъ права Пётръ Абрамо-
вичъ Харитоновъ говорилъ на тему «Еврейскій вопросъ» — въ объ-
явленіи писалось, что она представляетъ значительный интересъ 
въ связи съ текущимъ моментомъ1. Очевидно, выступалъ П. А. Хари-
тоновъ тогда регулярно. По крайней мѣрѣ, вечеромъ 18/31 августа 
въ помѣщеніи городской управы можно было прослушать его лекцію 
«Совѣтская Россія» — плата за входъ составляла 50 к.2 Докладчикъ, 
похоже, былъ сыномъ редактора- издателя мѣстной соціалистиче-
ской газеты «Волна» Абрама Яковлевича Харитонова — оба участво-
вали въ политической дѣятельности керченской организаціи РСДРП3.

Въ томъ же мѣсяцѣ лекцію читалъ нѣкій Купчинскій на тему 
«Крестный путь русской интеллигенціи» — на неё въ мѣстной прессѣ 
вышелъ развёрнутый откликъ4. А вечеромъ 19 мая (1 іюня) въ помѣ-
щеніи культурно- просвѣтительнаго кружка крымской еврейской 
молодёжи г. Юновичъ выступилъ на тему: «Послѣдніе дни еврей-
скаго государства». Возможно, это былъ Ш. Д. Юновичъ, избранный 
чуть позже по ортодоксальному списку въ совѣтъ мѣстной еврейской 
общины5. Извѣстно также о прочтённой лѣтомъ А. Сипягинымъ плат-
ной публичной лекціи: собранныя въ результатѣ средства были впо-
слѣдствіи израсходованы на угощенія дѣтей въ лѣтней колоніи- дачѣ 
въ Новомъ Карантинѣ6.

Утромъ 13/26 мая въ помѣщеніи ремесленной управы на общемъ 
собраніи мѣстнаго профессіональнаго союза булочниковъ и кондите-
ровъ въ рамкахъ празднованія годовщины этого объединенія прочи-
тана лекція, послѣ которой сдѣлана общая фотографія всѣхъ членовъ7. 

1 Волна. 1918. № 7 отъ 8/21.V, с. 4.
2 Волна. 1918. № 89 отъ 18/31.VIII, с. 3.
3 Волна. 1918. № 119 отъ 26.IX/9.X, с. 4.
4 Волна. 1918. № 11 отъ 13/26.V, с. 4.
5 Волна. 1918. № 16 отъ 19.V/1.VI, с. 4; № 43 отъ 22.VI/5.VII, с. 4.
6 Волна. 1918. № 51 отъ 3/16.VII, с. 4.
7 Волна. 1918. № 11 отъ 13/26.V, с. 1.
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А 30 мая (12 іюня) вечеромъ въ кинотеатрѣ «Грандъ-Віо» съ цѣлью 
увеличенія денежныхъ средствъ профессіональнаго союза техниче-
скихъ силъ Керчи публичную лекцію прочёлъ его членъ инженеръ 
А. И. Глазуновъ. Темой были ископаемыя богатства Керчь- Темрюкскаго 
района: прежде всего, мѣсторожденія и добыча сѣры, йода, буры, при-
роднаго горючаго газа. Съ обычныхъ слушателей взималась плата 2 р., 
а съ учащихся въ формѣ своихъ заведеній — 1 р.1

Нѣсколько лекцій прочёлъ товарищъ Мойсеевичъ въ помѣщеніи 
Реальнаго училища. Первая, «Основы рабочаго профессіональнаго 
движенія», состоялась вечеромъ 16/29 іюня. Она включала историче-
скій обзоръ прошлыхъ экономическихъ системъ и современнаго капи-
тализма, разсказывала о задачахъ проф. союзовъ по улучшенію такихъ 
направленій, какъ рабочее время, заработная плата, охрана труда, 
кооперація въ дѣлѣ закупокъ предметовъ необходимости или улуч-
шеніе квартирныхъ условій. Касалась она и важности единства, орга-
низованности и дисциплинированности рабочаго движенія, а также 
культурно- просвѣтительной работы. Одинъ изъ слушателей въ сво-
ёмъ печатномъ откликѣ положительно отозвался на выступленіе, 
но посѣтовалъ: «Приходится лишь сожалѣть о томъ, что только 
малая, слишкомъ малая часть керченскихъ организованныхъ рабочихъ 
присутствовала на этой интересной и поучительной лекціи».

Въ два послѣдующихъ вечера тамъ же Мойсеевичъ говорилъ 
на темы «Организаціонное строительство союзовъ», а также «Поли-
тика и тактика профессіональныхъ союзовъ». Входъ былъ платный 
(25 к. на каждое изъ трёхъ собраній). Въ организаціи участвовалъ 
исполнительный комитетъ Центральнаго бюро профессіональныхъ 
союзовъ, причёмъ на одномъ изъ предшествующихъ обсужденій онъ 
постановилъ: «Ввиду того, что эти лекціи являются руководящими 
для членовъ союзовъ и особенно для членовъ правленій, явка членовъ прав-
леній обязательна, а членовъ союзовъ крайне желательна»2. Нѣкоторыя 
мысли оратора воплощались въ жизнь. Напримѣръ, уже 17/30 іюня 
общее собраніе членовъ проф. союза мельничныхъ рабочихъ прини-
мало нѣкоторыя рѣшенія въ руслѣ предложеній Мойсеевича3. Этотъ 
авторъ также печатался въ мѣстной газетѣ: въ частности, опубликовалъ 
статью о необходимости учредить въ Керчи народный университетъ 
для подготовки опытныхъ работниковъ профессіональнаго движенія4.

Вообще работа культурно- просвѣтительной комиссіи Централь-
наго бюро профессіональныхъ союзовъ въ 1918 году заслуживаетъ 
отдѣльнаго упоминанія. Ею былъ организованъ 22 іюня (5 іюля) кру-
жокъ имени Г. В. Плеханова съ обязательнымъ присутствіемъ на лек-
ціяхъ всѣхъ членовъ правленій. Лекторы кружка С. Ф. Войцѣховскій 
и Скаловскій за августъ (нов. ст.) прочли 15 лекцій по вопросамъ есте-
ствознанія и соціологіи. Предсѣдатель Бюро Сергѣй Францевичъ Вой-

1 Волна. 1918. № 25 отъ 30.V/12.VI, с. 1.
2 Волна. 1918. № 36 отъ 14/27.VI, с. 1; № 42 отъ 21.VI/4.VII, с. 4.
3 Волна. 1918. № 41 отъ 20.VI/3.VII, с. 3.
4 Волна. 1918. № 47 отъ 27.VI/10.VII, с. 2.
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цѣховскій также нерѣдко публиковалъ свои статьи въ керченской 
прессѣ. Осенью кружокъ приступилъ къ циклу по вопросамъ профес-
сіональнаго движенія, и къ работѣ присоединился Союзъ педагоговъ. 
Благодаря учителямъ кругъ темъ значительно расширился, а лекціи 
стали читаться въ томъ числѣ въ стѣнахъ народныхъ школъ. Наконецъ, 
подъ руководствомъ комиссіи былъ организованъ и началъ работу вто-
рой кружокъ имени Г. В. Плеханова при мельничномъ проф. союзѣ1.

Лѣтомъ Центральное бюро также получило разрѣшеніе отъ дирек-
тора мужской гимназіи В. Д. Новопашеннаго на использованіе въ лек-
ціяхъ научныхъ и наглядныхъ пособій этого учебнаго заведенія. Немало 
вниманія было удѣлено самообразованію на дому и въ кружкахъ 
путёмъ подбора книгъ съ планомъ составить въ будущемъ каталогъ 
рекомендованной литературы. Нѣкоторые горожане предоставляли 
имѣющіяся у нихъ домашнія библіотеки въ распоряженіе Централь-
наго бюро. Кромѣ того, попечительный совѣтъ городскихъ библіотекъ 
пригласилъ въ свой составъ представителей отъ Бюро, чтобы подо-
брать и лучше организовать выдачу научно- популярныхъ книгъ чле-
намъ проф. союзовъ2.

Существовала въ Керчи и прекрасно оборудованная астрономи-
ческая обсерваторія отставного ротмистра Александра Семёновича 
Нелидова, извѣстнаго своею благотворительностью и скончавшагося 
22 апрѣля 1916 года послѣ тяжёлой болѣзни. Его вдова Л. Н. Нелидова 
предоставила Центральному бюро возможность пользоваться обсерва-
торіей и солидной спеціальной библіотекой при ней и даже выразила 
желаніе принести её въ даръ, если въ городѣ будетъ полноцѣнно рабо-
тать общедоступное культурно- просвѣтительское учрежденіе. Въ этой 
связи былъ снова поднятъ вопросъ о возобновленіи Народнаго дома 
въ Керчи, который существовалъ въ наёмномъ помѣщеніи менѣе года3.

Организація Народнаго дома началась на волнѣ революціонныхъ событій лѣтомъ 
1917 года. Керченское попечительство о народной трезвости арендовало съ 1 іюля 
трактиръ М. Г. Новиковой на Предтеченской площади № 6 и послѣ обустройства помѣ-
щеній перевело туда съ Сѣнной площади библіотеку попечительства. Тамъ же для 
общедоступныхъ лекцій и различныхъ собраній былъ устроенъ и временный Народ-
ный домъ4. На строительство спеціальнаго зданія для него Товарищество наслѣдни-
ковъ К. И. Месаксуди въ октябрѣ 1917 года постановило пожертвовать 100 000 р.; 
свои средства предложилъ и инженеръ А. П. Глазуновъ5. Но въ результатѣ захвата 
власти въ Керчи большевиками въ январѣ 1918 года эти планы не получили раз-
витія. А черезъ нѣсколько мѣсяцевъ городъ былъ занятъ германскими войсками, 
которыя реквизировали подъ свои нужды и временное помѣщеніе Народнаго дома6.

Судя по всему, обсерваторія А. С. Нелидова прекратила существованіе въ іюнѣ 
1921 года, когда изъ Керчи для нуждъ Крымскаго университета им. М. В. Фрунзе 
была доставлена астрономическая башня7.

1 Волна. 1918. № 51 отъ 3/16.VI, с. 3–4; № 90 отъ 19.VIII/1.IX, с. 3–4; № 92 отъ 22.VIII/4.IX, с. 3; № 119 отъ 26.IX/9.X, с. 4.
2 Волна. 1918. № 87 отъ 15/28.VIII, с. 3; № 90 отъ 19.VIII/1.IX, с. 3–4; № 92 отъ 22.VIII/IX, с. 3.
3 Южная почта. 1916. № 92 отъ 24.IV, с. 2; Волна. 1918. № 90 отъ 19.VIII/1.IX, с. 4; № 92 отъ 22.VIII/IX, с. 3.
4 Голосъ жизни. 1917. № 56 отъ 7.VI, с. 4.
5 Голосъ жизни. 1917. № 173 отъ 28.X, с. 3; Волна. 1918. № 92 отъ 22.VIII/IX, с. 3.
6 Волна. 1918. № 87 отъ 15/28.VIII, с. 3.
7 Дементьевъ, 1993, с. 83; Голосъ жизни. 1917. № 56 отъ 7.VI, с. 4.

А. С. Нелидовъ, членъ прав-
ленія Керченскаго обще-
ства Краснаго Креста, 1912 г.
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Среднее 
образованіе

Новыя гимназіи
Среднее образованіе въ Керчи довольно динамично развивалось. 
Даже во время Первой міровой и гражданской войнъ было открыто 
нѣсколько новыхъ гимназій. Прежде всего, это Женская частная гим-
назія, учреждённая и руководимая Ольгой Андреевной Машкиной. 
Въ іюлѣ 1914 года года комиссія въ составѣ и. о. врача градоначальства 
доктора І. Ѳ. Блюменфельда, архитектора градоначальства Г. М. Сол-
тыкевича и полицеймейстера А. Н. Векшинскаго осматривала домъ 
№ 27 по Мѣщанской улицѣ, гдѣ планировалось открыть гимназію 
О. А. Машкиной. Помѣщеніе было признано удовлетворительнымъ1.

Это зданіе, построенное, очевидно, какъ доходный домъ (нынѣ 
ул. Самойленка № 27; до войны — татарская школа), принадлежало 
въ началѣ XX вѣка женѣ помѣщика Александрѣ Парафіевской (урож-
дённая Липко). Домовладѣніе занимало уголъ Мѣщанской улицы, куда 
выходилъ фасадъ, и Правой Мелекъ- Чесменской, вдоль которой шёлъ 
задній дворъ съ садомъ. Согласно объявленію отъ 4 августа 1916 года, 
въ нёмъ имѣлись удобства, электричество и собственный источникъ 
воды. Желающимъ предлагались двѣ не занятыя арендаторами квар-
тиры на 5 и 6 комнатъ, которыя можно было соединить вмѣстѣ2.

Новое учебное заведеніе открылось въ первый годъ Великой войны 
безъ всякихъ задержекъ — 1 сентября. Поначалу было только два 
класса, насчитывавшихъ 60 ученицъ. Любопытно, что, хотя подавля-
ющее большинство были обычными приходящими, нѣсколько гим-
назистокъ числились пансіонерками, то есть проживали постоянно 
въ зданіи гимназіи (вѣроятно, иногороднія). Въ слѣдующемъ учеб-
номъ году число классовъ должно было увеличиться, такъ что Ольга 

1 Керченскій курьеръ. 1914. № 156 отъ 13. VII, с. 3.
2 Керченскій курьеръ. 1913. № 166 отъ 27.VII, с. 4; Южная почта. 1916. № 176 отъ 4. VIII, с. 1.
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Андреевна надѣялась, что ей удастся подыскать для гимназіи болѣе 
обширное помѣщеніе. Въ частности, семейство мѣстныхъ табачныхъ 
магнатовъ Месаксуди обѣщало перестроить часть стараго зданія своей 
табачной фабрики подъ гимназію.

Начальница О. А. Машкина прилагала всѣ старанія, чтобы въ ея гим-
назіи, по возможности, примѣнялись на дѣлѣ лучшіе методы препо-
даванія, а классныя комнаты по гигіеничности и удобству отвѣчали 
назначенію. Черезъ нѣсколько дней послѣ начала 1914/15 учебнаго 
года она приняла въ гимназіи журналиста мѣстной газеты «Керчен-
скій курьеръ» и лично познакомила съ постановкой учебнаго дѣла 
и оборудованіемъ. Репортёръ пожелалъ полнаго успѣха новому разсад-
нику народнаго просвѣщенія и оставилъ благожелательный откликъ:

«Дѣйствительно, классы достаточно просторны, много въ нихъ свѣту, 
а главное — они оборудованы усовершенствованными ученическими 
партами, досками и различными наглядными пособіями. Особенно пре-
красны наглядныя пособія по географіи и естествовѣдѣнію. Въ гимназіи 
имѣются лучшіе экземпляры заграничныхъ и русскихъ географиче-
скихъ картъ, сравнительныхъ картограммъ и анатомическіе препараты 
въ заспиртованномъ и разборномъ видахъ и прочее. Необходимо ещё 
упомянутъ, что въ гимназіи есть волшебный фонарь и миніатюрный 
кинематографъ, такъ что дѣти въ праздничные дни могутъ смотрѣть 
научно- воспитательныя картины. Въ общемъ, постановка дѣла въ гимна-
зіи О. А. Машкиной производитъ отрадное впечатлѣніе. Учительскій пер-
соналъ составленъ изъ лицъ съ высшимъ образованіемъ»1.

Въ 1917/1918 учебномъ году въ гимназіи съ разрѣшенія попечителя 
Одесскаго учебнаго округа было введено обученіе латинскому языку 
съ ІІІ класса, а его преподаваніе временно поручили учителю вре-
менно пребывавшей въ Керчи Измаи́льской Суворовской мужской 
гимназіи Александрову2.

Временное правительство, ускоряя либерализацію системы образо-
ванія, выпустило 24 апрѣля постановленіе «О гимназіяхъ, прогимна-
зіяхъ и реальныхъ училищахъ для совмѣстнаго обученія дѣтей обоего 
пола». Министру народнаго просвѣщенія было дано право учреж-
дать или разрѣшать открытіе учебныхъ заведеній смѣшаннаго типа, 
работающихъ по существующимъ правиламъ для соотвѣтствующихъ 
мужскихъ школъ (съ нѣкоторыми оговорками). По ходатайству содер-
жателей, поддержанному мѣстнымъ общественнымъ управленіемъ, 
министръ могъ также преобразовать въ смѣшанныя и существую-
щія заведенія3.

Пользуясь такими перемѣнами революціоннаго времени, частная 
гимназія О. А. Машкиной намѣревалась показать примѣръ демокра-
тичности, первой среди мѣстныхъ среднихъ школъ введя смѣшан-
ное обученіе. Этотъ шагъ позволялъ расширить кругъ поступающихъ 
и удовлетворить повышенный спросъ въ городѣ на мужское образо-

1 Керченскій курьеръ. 1914. № 203 отъ 11. IX, с. 3.
2 Голосъ жизни. 1917. № 21 отъ 23. IV, с. 4.
3 Вѣстникъ Временнаго правительства. 1917. № 48 отъ 5. V, с. 1.
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Кушниковскій 
дѣвичій институтъ

Послѣдствія Февраля
Февральская революція принесла большія измѣненія въ патріархальную 
жизнь Кушниковскаго института. Уже 4 марта комиссарами Временнаго 
правительства по учрежденіямъ бывшаго Вѣдомства Императрицы 
Маріи были назначены члены Государственной Думы М. М. Ичасъ и 
Е. П. Ковалевскій. Главноуправляющему Вѣдомствомъ статсъ- секретарю 
А. Г. Булыгину и его помощнику В. К. Кистеру было предложено подать 
въ отставку. Часть учрежденій, въ томъ числѣ дѣвичьи институты, 
поступили въ Министерство народнаго просвѣщенія. Формально это 
было закрѣплено указомъ А. А. Мануйлова отъ 16 апрѣля1.

9 апрѣля Совѣтъ объявилъ, что, согласно полученному распоря-
женію, съ будущаго учебнаго года въ институтъ принимаются дочери 
всѣхъ гражданъ русскаго государства безъ различія національностей, 
сословій и вѣроисповѣданій. Настроенная негативно къ самому кон-
сервативному керченскому образовательному учрежденію мѣстная 
пресса добавляла: «Желательно было бы, чтобы съ будущаго года рас-
предѣленіе учебныхъ часовъ было сдѣлано иначе и чтобы приняты были 
во вниманіе интересы приходящихъ ученицъ. Было бы цѣлесообразно 
большую перемѣну сократить и занятія оканчивать въ 14–14:30, какъ 
въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ»2.

А 12 апрѣля состоялись выборы новыхъ членовъ Совѣта: если 
въ 1916 году въ него подъ предсѣдательствомъ начальницы, дочери кол-
лежскаго совѣтника Н. Н. Васво, традиціонно входили только инспек-
торъ классовъ с. с. В. И. Ковальскій и управляющій хозяйственной 
частью к. с. П. И. Захарьинъ (во время нахожденія въ дѣйствующей арміи 
его замѣнялъ В. С. Ефимьевъ), то согласно новымъ правиламъ были 

1 Вѣстникъ Временнаго правительства. 1917. № 2 отъ 7.III, с. 2; № 4 отъ 9.III, с. 1; № 38 отъ 23.IV, с. 2.
2 Голосъ жизни. 1917. № 10 отъ 9. IV, с. 3.
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включены ещё 6 членовъ. Совѣтъ пополнили законоучитель протоіе-
рей А. А. Глѣбовъ, учитель физики и географіи М. Г. Тодоровъ (выбранъ 
не абсолютнымъ большинствомъ), учительница музыки А. И. Купрея-
нова — отъ преподавательскаго состава, а также А. А. Браунъ, Т. П. Нико-
лайшвили и госпожа Потапьева — отъ классныхъ дамъ1. Характеренъ 
откликъ на эти выборы въ городской газетѣ «Южная почта»:

«Вѣяніе новой жизни коснулось, наконецъ, и Керченскаго института; 
но какъ своеобразно преломляются лучи свѣта въ этомъ поистинѣ тём-
номъ педагогическомъ царствѣ! Прежде всего, свѣтъ, разумѣется, возсіялъ 
не изъ глубинъ институтской жизни, гдѣ давно уже вытравлена всякая 
иниціатива, всякій благородный починъ, а, само собой понятно, изъ цен-
тра. Новое центральное управленіе Вѣдомства прислало предложеніе 
пополнить существующій Совѣтъ института, по выбору педагогической 
конференціи, шестью новыми членами: тремя отъ преподавательскаго 
персонала и тремя отъ классныхъ дамъ.

Однако, самодержавный до того Совѣтъ, состоящій изъ начальницы, 
инспектора и члена по хозяйственной части, и въ наше бурное революціон-
ное время, когда троны даже падаютъ въ прахъ, не захотѣлъ поступиться 
своими прерогативами. Обсудивъ вопросъ въ своёмъ старомъ составѣ, 
онъ рѣшилъ, — вѣроятно, чтобы не нарушать стройный ходъ бюрократи-
ческаго дѣлопроизводства, — не производить этихъ выборовъ до начала 
предстоящаго учебнаго года, хотя эта мѣра указана какъ временная, впредь 
до выработки общихъ законоположеній.

Но и испытанные во всяческомъ подчиненіи и даже раболѣпствѣ 
институтскіе педагоги на этотъ разъ измѣнили своей натурѣ и бурно 
потребовали, во-1-хъ, прочтенія присланной бумаги, о которой до того 
слышали только случайно, во-2-хъ, когда дрогнула абсолютистская стой-
кость „бывшихъ“ членовъ Совѣта подъ напоромъ институтскихъ рево-
люціонныхъ силъ, — осуществленія, наконецъ, этихъ самыхъ выборовъ.

Однако, не привыкшіе къ открытому честному дѣйству, искушённые 
только въ закулисныхъ интригахъ и всевозможныхъ нашёптываніяхъ, тём-
ные изъ тёмныхъ элементовъ институтскаго міра, которые властно дер-
жали и институтскую жизнь въ своихъ цѣпкихъ рукахъ, — положительно 

1 Памятная книжка… на 1916 годъ. Адресъ календарь, с. 33; Южная почта. 1917. № 85 отъ 18. IV, с. 3; № 95 
отъ 30. IV, с. 3.

Флигель Кушниковскаго 
института, гдѣ помѣщалась 
квартира начальницы, вы-
ходящій на уголъ Троицкой 
и Ѳеодосійской улицъ. За 
нимъ — фасадъ основного 
зданія и крестъ надъ  домо-
вой Захаріе Елисаветин
ской церковью, нач. XX в. 
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Профессіональное 
образованіе

Спеціальныя учебныя заведенія
Въ Керчи имѣлись и спеціальныя училища, которыя давали профес-
сію, но въ отличіе отъ среднихъ учебныхъ заведеній — безъ права 
поступленія въ высшія. Это Мореходное училище штурмановъ даль-
няго и каботажнаго плаванія, Ремесленная школа, Торговая школа, 
Профессіональная школа Женскаго благотворительнаго общества. 
Отдѣльнаго упоминанія заслуживаетъ Пѣхотная имени Л. Г. Корни-
лова юнкерская школа, куда поступали обычно выпускники среднихъ 
учебныхъ заведеній.

Лѣтомъ 1920 года правительство болѣе плотно занялось вопросомъ 
развитія профессіональныхъ знаній учащихся, считая это одной изъ 
основныхъ задачъ Отдѣла народнаго просвѣщенія. Пресса писала:

«До настоящаго времени на эту сторону просвѣщенія правительство обра-
щало мало вниманія и шло, такъ сказать, сверху внизъ, создавая высшія 
спеціальныя учебныя заведенія — политехническіе институты, техноло-
гическіе, агрономическіе институты и другія, но низшее и среднее про-
фессіональное образованіе было въ загонѣ.

Отдѣлъ народнаго просвѣщенія держится иной системы  — онъ 
идётъ снизу вверхъ, насаждая прежде всего и главнымъ образомъ 
школы простѣйшаго типа въ деревняхъ и сёлахъ, обслуживая перво-
начальныя и основныя нужды деревни. Такъ, отдѣломъ разработанъ 
проектъ учрежденія до 50 профессіональныхъ школъ разныхъ типовъ — 
по кузнечно- слесарному ремеслу, плотнично- столярному, по починкѣ 
сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, по бонда́рному, гончарному, 
сапожному, портняжному ремёсламъ, по садоводству и огородничеству 
(сушкѣ и консервированію плодовъ и овощей), табаководству, винодѣлію 
и т. д., и т. д. Означенной программой захвачены всѣ распространённыя 
въ мѣстныхъ районахъ отрасли труда».
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Отдѣлъ народнаго просвѣщенія для согласованія дѣйствій съ мѣст-
ными нуждами передалъ свой проектъ въ Таврическую губернскую 
земскую управу на обсужденіе и для указанія тѣхъ населённыхъ пун-
ктовъ, гдѣ желательно открыть при начальныхъ училищахъ тѣ или 
иныя профессіональныя отдѣленія1.

Уже 17 іюля въ Севастополѣ подъ предсѣда-
тельствомъ начальника Отдѣла народнаго 
просвѣщенія Ѳ. П. Агапьева состоялось 
организаціонное собраніе Совѣта по про-
фессіональному образованію. На  нёмъ 
присутствовали представители мѣстныхъ 
правительственныхъ, частныхъ и обще-
ственныхъ учрежденій и организацій. Про-
веденіе въ  жизнь намѣченныхъ цѣлей 
было возложено на  особый комитетъ, 
въ который избрали 8 лицъ. Отъ Отдѣла 
народнаго просвѣщенія  — инженера 
П. М. Добрынина и профессора Я. В. Сто-
лярова, а отъ  общественныхъ учреж-
деній — М. И. Гаврилова, И. М. Тихонова, 
К. И. Миллера, Н. И. Шишкина, Н. А. Родос-
скаго и профессора И. Д. Жукова. Подобныя 
общественныя организаціи планировалось 
также создать по вопросамъ внѣшкольнаго 
и дошкольнаго образованія2.

19 августа въ Керчи на засѣданіи Куль-
турно- просвѣтительнаго совѣта прошли 
выборы въ новоучреждённый мѣстный 
совѣтъ по  профессіональному образо-
ванію — въ него помимо прочихъ вошли 
представители отъ  города И.  Ѳ.  Сно, 
М. А. Зеленкевичъ и С. А. Красникъ3. Спу-
стя пару недѣль совѣтъ пополнился инже-
неромъ М. А. Бухштабомъ4. Въ сентябрѣ 

въ Керчь также былъ присланъ спеціальный представитель Отдѣла 
народнаго просвѣщенія для содѣйствія управѣ въ дѣлѣ развитія про-
фессіональнаго образованія5.

Керчь- Еникальская торговая школа (Соборная площадь № 6, нынѣ 
улица Пирогова № 12), учреждённая въ 1904 году какъ мужская, начи-
ная съ 1919/20 учебнаго года на основаніи постановленія педагогиче-
скаго комитета и городского купеческаго собранія была преобразована 
въ школу смѣшаннаго типа. Поэтому лѣтомъ 1919 года открылся пріёмъ 

1 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 162 отъ 24. VII, с. 2.
2 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 162 отъ 24. VII, с. 2; № 157 отъ 18. VII, с. 2.
3 Русское дѣло. 1920. № 61 отъ 19. VIII, с. 3; № 68 отъ 27. VIII, с. 3.
4 Русское дѣло. 1920. № 75 отъ 5. IX, с. 3.
5 Русское дѣло. 1920. № 78 отъ 10. IX, с. 3.

Зданіе Керченской торго-
вой школы им. Цесареви-
ча Алексѣя. Нынѣ школа 
№  9 им. Героя Совѣтска-
го Союза С.  А.  Борзенка, 
23.XII.2022 (5.I.2023).
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прошеній для дѣвочекъ на поступленіе во всѣ классы, кромѣ четвёр-
таго. Ученицы, окончившія Высшее начальное женское училище, при-
нимались въ третій спеціальный классъ безъ экзамена1. А завершившія 
обычную народную школу зачислялись въ старшій приготовительный 
классъ2. Въ іюлѣ 1920 года администрація Торговой школы ходатай-
ствовала предъ управой о направленіи представителя города въ свой 
попечительный совѣтъ взамѣнъ уѣхавшаго нотаріуса А. Ф. Багенскаго3.

Въ 1919/20 учебномъ году Торговая школа открыла пріёмъ учени-
ковъ во всѣ свои классы довольно рано: 1 августа — прошенія прини-
мались въ квартирѣ инспектора4.

При школѣ съ 1 октября 1917 года открылись счетоводные вечерніе курсы для взрос-
лыхъ — принимались лица обоего пола не младше 16 лѣтъ. Запись велась въ двѣ группы: 
для получившихъ начальное образованіе и для окончившихъ 5–6 классовъ гимназіи5.

Ремесленное училище, основанное въ 1884 году и располагавшее 
собственнымъ зданіемъ по Пироговской улицѣ № 8 (нынѣ № 4), 
въ 1920 году не могло имъ пользоваться, а предоставленное времен-
ное помѣщеніе оказалось не вполнѣ удобнымъ, такъ какъ бо́льшая 
часть учениковъ были съ окраинъ, въ возрастѣ отъ 12 лѣтъ. Въ этой 
связи управляющій училищемъ обратился въ концѣ сентября въ город-
скую управу съ ходатайствомъ о разрѣшеніи вести занятія во вторую 
смѣну (съ 14 до 17 часовъ) въ помѣщеніи Высшаго начальнаго муж-
ского училища (Михайловская улица № 21) по предварительному 
соглашенію съ послѣднимъ6.

1 Голосъ жизни. 1919. № 125 отъ 21. VI, с. 4; № 153 отъ 25. VII, с. 4.
2 Голосъ жизни. 1919. № 165 отъ 9. VIII, с. 4; № 167 отъ 11. VIII, с. 4.
3 Русское дѣло. 1920. № 32 отъ 15. VII, с. 4.
4 Русское дѣло. 1920. № 47 отъ 1. VIII, с. 4.
5 Голосъ жизни. 1917. № 146 отъ 27. IX, с. 1.
6 Русское дѣло. 1920. № 94 отъ 29. IX, с. 3.

Бывшее зданіе Ремеслен-
наго училища, 23.XII.2022 
(5.I.2023).
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Начальное 
образованіе

Сѣть народныхъ школъ градоначальства
Передъ революціей шла планомѣрная работа по подготовкѣ къ вве-
денію всеобщаго начальнаго образованія въ Россіи: затраты на этотъ 
предметъ постоянно росли, количество и качество школъ, учителей 
и учащихся быстро увеличивалось. По сути, любой родитель, желав-
шій обучить своего ребёнка грамотѣ, уже имѣлъ такую возможность, 
причёмъ зачастую совершенно безплатно.

Къ 1917 году почти всѣ одноклассныя начальныя училища Керчи 
перешли на 4-лѣній курсъ обученія, но фактическое количество 
отдѣленій иногда могло быть меньше — то есть ученикамъ малочис-
ленныхъ отдѣленій приходилось продолжать обученіе въ другихъ 
школахъ. Въ Керчи также было Женское двухклассное училище и Коль-
цовское двухклассное — оба предполагали 5-лѣтній курсъ.

Въ идеалѣ каждое отдѣленіе должно было имѣть собственнаго 
учителя и помѣщеніе для уроковъ, но нерѣдко занятія вёлъ одинъ 
преподаватель сразу для двухъ, трёхъ, а въ рѣдкихъ случаяхъ и четы-
рёхъ отдѣленій. Другими словами, въ одномъ помѣщеніи разсажива-
лись ученики разныхъ лѣтъ: напримѣръ, слѣва — учащіеся перваго 
отдѣленія, а справа — третьяго. Особенно такая практика была харак-
терна для школъ въ посёлкахъ или на окраинахъ, гдѣ дѣтей было 
попросту недостаточно для открытія дополнительныхъ отдѣленій. 
Считалось, что комплектъ предусматриваетъ одного учителя примѣрно 
на 30 учениковъ. Если учащихся набиралось больше, требовалось 
нанимать дополнительнаго преподавателя, а также подыскивать или 
строить зданіе съ ещё однимъ класснымъ помѣщеніемъ.

Даже лѣтомъ неспокойнаго 1917 года городская управа готовилась, 
по обыкновенію, къ расширенію школьной сѣти, чтобы удовлетворить 
всѣхъ желающихъ учить своихъ дѣтей, и обращалась къ населенію: 
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«Ввиду крайней необходимости выяснить число дѣтей, подлежащихъ 
пріёму въ начальныя школы, и въ связи съ этимъ рѣшить вопросъ объ 
открытіи новыхъ школъ, Керчь- Еникальская городская управа проситъ 
гражданъ Керчи всѣхъ дѣтей, которыхъ они желаютъ отдать въ обу-
ченіе, записать въ ближайшихъ городскихъ начальныхъ училищахъ 25 и 
26 сего августа съ 10 часовъ утра. Дѣти принимаются съ 8 лѣтъ. При 
пріёмѣ необходимо представить метрическое свидѣтельство или дру-
гой документъ, удостовѣряющій возрастъ»1.

А 20 августа подъ предсѣдательствомъ В. А. Строганова прошло 
собраніе учителей начальныхъ училищъ Керчь- Еникальскаго градона-
чальства. Въ числѣ прочаго постановили: пріёмъ во всѣхъ училищахъ 
произвести 25 августа, а занятія начать 1 сентября; въ каждой школѣ 
составить списокъ изъявившихъ желаніе съ обозначеніемъ возраста 
и адреса поступающаго для послѣдующаго распредѣленія по учили-
щамъ; принимать только съ 8 лѣтъ; ввиду исключительныхъ обсто-
ятельствъ переживаемаго времени норму школьниковъ на одного 
учителя повысить до 50–60 человѣкъ; срочно запросить завѣдующихъ 
о количествѣ партъ и досокъ въ каждой школѣ; избрать въ городской 
культурно- просвѣтительный совѣтъ В. А. Строганова, З. К. Гладкаго, 
Е. И. Превезіано, Е. Ѳ. Головлёва, Е. П. Волкова, а кандидатами — 
А. П. Филиппова и В. С. Зеленкевичъ2.

Среди списковъ вновь принимаемыхъ дѣтей можно отмѣтить, 
напримѣръ, письмо временно завѣдующей Опасненскимъ Тургенев-
скимъ училищемъ Александры Варнавовны Андруковичъ. 27 августа 
1917 года она прислала имена 24 дѣтей, желающихъ поступить, и доба-
вила, что принять она въ состояніи лишь 10 изъ нихъ по причинѣ тѣс-
ноты учебнаго помѣщенія и недостатка партъ3. Учитель Баксинскаго 
училища Николай Дмитріевичъ Михо прислалъ списокъ изъ 27 человѣкъ 
и добавилъ, что записаться должно ещё 10–15 дѣтей, но не всѣ они будутъ 
исправно посѣщать школу по обычнымъ тогда причинамъ: недостатку 
тёплой обуви и одежды, а также изъ-за нужды крестьянской среды 
въ дѣтской рабочей силѣ (особенно ввиду мобилизаціи мужчинъ)4.

Въ годы послѣ революціи изъ-за острой нехватки средствъ коли-
чество учителей едва увеличивалось, несмотря на сильный притокъ 
школьниковъ (въ томъ числѣ за счётъ бѣженцевъ). Въ результатѣ ком-
плектъ въ самомъ дѣлѣ нерѣдко включалъ 50 и даже болѣе учениковъ 
на одного преподавателя.

Напримѣръ, съ началомъ 1918/19 учебнаго года въ градоначальствѣ 
не смогли открыть запланированные дополнительные комплекты 
при цѣлыхъ шести школахъ: II Татарской, Баксинской, Капканской, 
Новослободской, Подмаячной и Джанкойской. Не заработала и новая 
школа на Корецкомъ хуторѣ — былъ открытъ лишь комплектъ при 
училищѣ въ Старомъ Карантинѣ и продолжилъ дѣйствовать учреждён-

1 ГАРК, ф. 455, оп. 1, д. 9290, л. 4.
2 ГАРК, ф. 455, оп. 1, д. 9290, л. 73.
3 ГАРК, ф. 455, оп. 1, д. 9290, л. 21–22.
4 ГАРК, ф. 455, оп. 1, д. 9290, л. 11–12.
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Дѣтскіе пріюты

Убѣжище имени К. И. Месаксуди
Въ Керчи существовалъ цѣлый рядъ благотворительныхъ органи-
зацій, многія изъ которыхъ продолжали дѣйствовать даже въ тяжё-
лыхъ условіяхъ гражданской войны вплоть до эвакуаціи Русской 
арміи изъ Крыма. Особаго вниманія какъ воспитательныя и образо-
вательныя учрежденія заслуживаютъ Маріинскій дѣтскій пріютъ для 
дѣвочекъ и частное убѣжище для дѣтей- сиротъ имени К. И. Месак-
суди — оба имѣли собственныя зданія и начальныя школы.

—
Керчь- Еникальское общество попеченія о дѣтяхъ открылось 28 сентя-
бря 1899 года и занималось, прежде всего, содержаніемъ въ наёмномъ 
помѣщеніи убѣжища (пріюта) для сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей. 
Затраты покрывались преимущественно за счётъ средствъ отъ лотерей- 
аллегри, благотворительныхъ спектаклей и гуляній, а въ небольшой 
части обезпечивались членскими взносами, пожертвованіями, пла-
той за нѣкоторыхъ призрѣваемыхъ дѣтей и другими поступленіями. 
Къ концу 1908 года общество имѣло 5 почётныхъ, 2 пожизненныхъ 
и 116 дѣйствительныхъ членовъ. Въ правленіи состояли предсѣдатель-
ница Е. К. Калинина (до 1 мая — Е. И. Порохня), вице- предсѣдатель 
М. П. Сеславинъ, секретарь Д. К. Месаксуди, казначей М. Г. Варва-
ровъ и члены: Е. И. Порохня, М. М. Черномордикъ, А. Н. Надолецъ, 
Л. А. Оденцова, Н. К. Месаксуди, І. Ѳ. Блюменфельдъ, П. Е. Яновъ, 
В. Ѳ. Рябчичъ. Съ приходомъ новой предсѣдательницы стали прохо-
дить обязательныя ежемѣсячныя засѣданія правленія, а также пріютъ 
перемѣстился въ домъ купца Букзиля — № 10 по Карантинной улицѣ 
въ Новокарантинной слободкѣ.

На протяженіи 1908 года въ пріютѣ числилось отъ 28 до 35 дѣтей 
возрастомъ отъ 3 до 14 лѣтъ. Съ августа старшія посѣщали Новока-
рантинную городскую начальную школу, младшія же обучались базо-
вой грамотѣ и занимались рукодѣліями въ помѣщеніи пріюта подъ 
руководствомъ надзирательницы П. А. Топчей. Лѣтомъ большую 
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часть дня воспитанники проводили на свѣжемъ воздухѣ и почти еже-
дневно купались въ морѣ. По праздникамъ проводились прогулки 
въ садъ и Новый Карантинъ. Въ дни Рождества Христова въ убѣжищѣ 
была устроена ёлка1.

Важную роль въ дѣятельности общества играло семейство мѣст-
наго табачнаго фабриканта потомственнаго почётнаго гражданина 
Константина Ивановича Месаксуди. За его смертью 19 февраля 
1908 года въ возрастѣ 74 лѣтъ2 послѣдовало коренное преобразованіе 
Керчь- Еникальскаго общества попеченія о дѣтяхъ. Дочери покойнаго, 
Елена Калинина и Надежда Месаксуди, въ память объ отцѣ вначалѣ 
вызвались построить спеціальное зданіе убѣжища взамѣнъ наёмнаго 
помѣщенія. Щедрое предложеніе было принято Обществомъ, и 7 мая 
1908 года городская дума укрѣпила въ его собственность участокъ 
городской земли подъ новое строительство площадью 1059,5 кв. саже-
ней (≈48 сотокъ), расположенный въ III кварталѣ по Карантинной 
улицѣ (нынѣ уголъ улицы Кирова и 2-го Портоваго переулка)3.

На выборъ мѣстоположенія для постояннаго зданія пріюта, безус-
ловно, вліяли не только близость моря и благопріятныя санитарныя 
условія ввиду нѣкоторой отдалённости отъ центра и промышленно-
сти, но и сосѣдство съ храмомъ: православныя дѣти должны были 
получать не только умственное и физическое развитіе, но и духов-
ное окормленіе. Ближайшей церковью была Покровская при брат-
ствѣ, которое издавна содержало небольшой пріютъ для мальчиковъ, 
церковно- приходскую школу и имѣло немалую территорію съ соб-
ственнымъ садомъ. Этотъ храмъ располагался буквально на слѣду-
ющемъ перекрёсткѣ той же Карантинной улицы. Такимъ образомъ, 
новое богоугодное учрежденіе во многомъ развивало тѣ начала, кото-
рыя были заложены ещё въ XIX вѣкѣ приснопамятнымъ протоіереемъ 
Іоанномъ Исидоровичемъ Кумпаномъ при основаніи имъ Троицкаго 
православнаго братства. Неподалёку располагалась также богадѣльня 
имени А. А. Золотарёва, имѣвшая собственный трёхпрестольный домо-
вой храмъ и огромный садъ.

Уже въ іюнѣ 1908 года планъ предстоящей постройки былъ утверж-
дёнъ градоначальникомъ контръ- адмираломъ А. Ѳ. Стемманомъ 
и архитекторомъ градоначальства Г. М. Солтыкевичемъ. Основной 
фасадъ съ входнымъ порталомъ и 8 окнами Г-образнаго въ планѣ зданія 
былъ обращёнъ на Карантинную улицу, а боковой съ 12 окнами — 
на Новый переулокъ. Предусматривался отдѣльно стоящій вспомо-
гательный флигель и просторный задній дворъ4.

Менѣе чѣмъ черезъ годъ строеніе по Карантинной улицѣ № 83 было 
полностью окончено и оборудовано. 30 мая 1909 года общее собраніе 
Керчь- Еникальскаго общества попеченія о дѣтяхъ разсмотрѣло заяв-
леніе Е. К. Калининой и Н. К. Месаксуди:

1 ГАРК, ф. 162, оп. 2, д. 5690, л. 98–111; Благотворительныя учрежденія…, с. 142–145.
2 ГАРК, ф. 142, оп. 1, д. 708, л. 39–40.
3 ГАРК, ф. 162, оп. 2, д. 5908, л. 1.
4 ГАРК, ф. 162, оп. 2, д. 5908, л. 4.

К. И. Месаксуди.
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Внѣшкольное 
образованіе 
и воспитаніе

Однимъ изъ ключевыхъ отличій системы образованія на свободныхъ 
отъ большевиковъ территоріяхъ Россіи было воспитаніе дѣтей на хри-
стіанскихъ началахъ. Напримѣръ, въ концѣ октября 1919 года въ Керчи 
былъ созданъ кружокъ по религіозно- нравственному воспитанію юно-
шества. Уже въ ноябрѣ онъ устроилъ двѣ лекціи, на которыхъ помимо 
учащихся старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній присутство-
вало нѣсколько сотенъ самыхъ разныхъ слушателей, интересующихся 
вопросами православнаго вѣроученія. Послѣ этого подобныя лекціи 
стали проводиться регулярно по воскреснымъ днямъ. Такъ, 8 декабря 
въ 17:30 въ Общественной женской гимназіи законоучитель Реальнаго 
училища и членъ кружка протоіерей Леонидъ Северинскій освѣтилъ 
тему: «Неветшающее сокровище (вліяніе религіи и христіанской нрав-
ственности на жизнь человѣчества)». На лекцію приглашались учителя 
среднихъ и начальныхъ школъ, учащіеся старшихъ классовъ (начиная 
съ пятаго) среднихъ учебныхъ заведеній, ихъ родители и прочія лица.

Въ началѣ декабря въ статьѣ «Отрадное явленіе» нѣкто Ѳоминскій 
писалъ, что за время существованія новой организаціи по иниціа-
тивѣ ученицъ старшихъ классовъ Общественной женской гимназіи 
при ближайшемъ и дѣятельномъ участіи законоучителя протоіерея 
Гавріила Рукина былъ организованъ отдѣльный школьный кружокъ, 
въ который вошло болѣе 50 гимназистокъ. Аналогичный кружокъ 
открылся въ Торговой школѣ по просьбѣ учащихся. Интересовались 
вопросами христіанской нравственности и ученики Мореходнаго учи-
лища, Мужской гимназіи и Реальнаго училища. Ѳоминскій отмѣчалъ:

«Школьный кружокъ ученицъ общественной женской гимназіи является 
первымъ по времени организаціи, работа въ нёмъ уже налажена, и вотъ 
объ этой-то работѣ хочется сказать нѣсколько словъ. Кружокъ во главѣ 
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съ руководителемъ о. Гавріиломъ Рукинымъ представляетъ изъ себя тѣс-
ную семью, сплочённую общностью духовныхъ интересовъ. По пятницамъ 
о. Рукинъ читаетъ въ кружкѣ на шестомъ урокѣ лекціи, къ которымъ уче-
ницы обнаруживаютъ огромный интересъ. Въ ближайшіе дни онѣ при-
мутъ активное участіе въ работахъ кружка, а именно: ученицы будутъ 
выступать самостоятельно съ чтеніями. Темы избираются ими самими; 
работы же будутъ вестись подъ руководствомъ и наблюденіемъ о. Г. Рукина.

Въ наше время, когда „матеріализмъ“ во всѣхъ смыслахъ этого слова 
заѣлъ насъ и сдѣлалъ людей другъ для друга волками, когда наши лжепро-
свѣтители живыя и высокія начала религіи и христіанской нравственности 
всячески стараются подмѣнить мёртвыми ходячими и затасканными соціа-
листическими формулами, — нельзя не порадоваться и не привѣтствовать 
это пробужденіе духовной жизни и духовныхъ интересовъ среди нашего 
юношества. И особенно слѣдуетъ радоваться тому, что движеніе это идётъ 
изъ среды самой учащейся молодёжи. … Мы же, со своей стороны, отъ души 
желаемъ успѣха и процвѣтанія этому благому начинанію, которое должно 
очистить и оздоровить юныя души подрастающаго поколѣнія отъ той 
копоти и гари, которыя налетѣли туда во время пожара нашей Родины»1.

—
Несмотря на трудности переживаемаго времени, Таврическая губерн-
ская земская управа намѣревалась оказать поддержку дошкольному 
воспитанію, для чего въ апрѣлѣ 1920 года предложила крымскимъ горо-
дамъ предоставить свѣдѣнія о намѣченныхъ мѣропріятіяхъ въ этомъ 
направленіи, о размѣрѣ ассигнованныхъ кредитовъ, необходимыхъ 
учебникахъ и пособіяхъ2.

Начальникъ Гражданскаго управленія въ началѣ іюня назначилъ 
на организацію дѣтскихъ площадокъ и полуколоній на лѣтнее время 
въ Керчи 50 000 р. — къ работѣ по ихъ устройству собирались привлечь 
педагоговъ- бѣженцевъ3. Уже 16 іюня 1920 года состоялось открытіе 
дѣтской площадки профессіональныхъ союзовъ. Присутствовало мно-
жество дѣтей, которыя продефилировали передъ публикой съ разно-
цвѣтными флажками, весело играли и рѣзвились подъ звуки дѣтскихъ 
пѣсенокъ и піанино. Во время открытія учителя́ Реальнаго училища 
Даніэль и Бударинъ прочли свои доклады относительно правильнаго 
устройства дѣтскихъ площадокъ4.

Въ началѣ іюля культурно- просвѣтительный совѣтъ намѣтилъ планъ 
устройства городскихъ дѣтскихъ площадокъ, а 24 числа на очередномъ 
засѣданіи рѣшилъ на земляхъ имѣнія Курулу ́(нынѣ с. Октябрьское) 
обустраивать дѣтскія колоніи- лагеря5. Въ послѣднемъ вопросѣ его под-
держала 25 іюля комиссія начальниковъ учебныхъ заведеній6.

Неясно, открылись ли лѣтомъ 1920 года традиціонныя въ дорево-
люціонные годы школьныя колоніи, но извѣстно, что, напримѣръ, 
въ 1918 году лагерь для учащихся среднихъ мужскихъ учебныхъ заве-

1 Голосъ жизни. 1919. № 258 отъ 8. XII, с. 3.
2 Крымскій вѣстникъ. 1920. № 77 отъ 10. IV, с. 2.
3 Русское дѣло. 1920. № 9 отъ 16. VI, с. 4.
4 Русское дѣло. 1920. № 9 отъ 16. VI, с. 4.
5 Русское дѣло. 1920. № 28 отъ 11. VII, с. 4; № 42 отъ 26. VII, с. 4.
6 Русское дѣло. 1920. № 43 отъ 28. VII, с. 4.
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Движеніе Русскихъ 
скаутовъ

Дѣтское движеніе скаутовъ (а также развѣдчиковъ или слѣдопытовъ) 
стало развиваться въ самомъ началѣ XX вѣка. Своего рода первопроход-
цемъ былъ канадскій писатель и естествоиспытатель Эрнестъ Сетонъ- 
Томпсонъ (Ernest Thompson Seton). Но огромный толчокъ въ развитіи 
скаутскому движенію дала изданная лордомъ Робертомъ Баденомъ- 
Паулемъ (Robert Baden- Powell) въ 1908 году книга «Развѣдка для маль-
чиковъ» (Scouting for Boys), которая окончательно сформировала модель 
скаутизма въ видѣ нѣсколько военизированной дѣтской организаціи. 
Уже въ 1909 году первые скауты появились въ Россіи благодаря полков-
нику Олегу Ивановичу Пантюхо́ву. Послѣ начала Первой міровой войны 
въ движеніи сталъ участвовать Великій князь Георгій Константиновичъ, 
а въ Царскосельскій отрядъ записался Цесаревичъ Алексѣй.

Въ результатѣ неудачъ союзной румынской арміи на поляхъ сраженій 
противъ Австро- Венгріи и Германіи, въ январѣ 1917 года въ Тавриче-

Царскосельскій скаутскій 
отрядъ.
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скую губернію было эвакуировано около 1000 румынскихъ бой скаутовъ, 
которые были распредѣлены по городамъ, преимущественно при учеб-
ныхъ заведеніяхъ1. Возможно, съ этими событіями связано и появленіе 
движенія русскихъ развѣдчиковъ въ Керчи.

Скаутизмъ въ городѣ возникъ передъ самой Февральской револю-
ціей. С. А. Красникъ, предсѣдатель педагогическаго совѣта Частной 
женской гимназіи О. А. Машкиной, возбудилъ ходатайство передъ 
попечителемъ Одесскаго учебнаго округа о разрѣшеніи организовать 
при этомъ учебномъ заведеніи два общества для ученицъ. «Майскій 
союзъ» создавался для покровительства животнымъ и растеніямъ, а 
«Гёрль скаутизмъ» (буквально съ англійскаго — «Развѣдчество для 
дѣвочекъ») — для развитія въ дѣтяхъ чувства человѣколюбія и само-
усовершенствованія. Отмѣчалось, что это были первыя подобнаго 
рода внѣклассныя общества при мѣстныхъ женскихъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ. Въ самомъ началѣ февраля разрѣшеніе было полу-
чено2. Въ одной изъ замѣтокъ мѣстная пресса писала съ энтузіазмомъ:

«Передаютъ, что группой мѣстныхъ общественныхъ дѣятелей получено 
разрѣшеніе на организацію „майскихъ союзовъ“ дѣтей. За послѣднее 
время замѣчается у насъ нѣкоторое оживленіе на нивѣ заботы о дѣтяхъ. 
Зарождаются дѣтскіе клубы. Оживились родительскіе комитеты. Теперь 

1 Южная почта. 1917. № 18 отъ 22. I, с. 3.
2 Южная почта. 1917. № 33 отъ 10. II, с. 3.

Отрядъ гёрль скаутовъ От-
дѣла Національной орга-
низаціи русскихъ скаутовъ 
въ Эстоніи, 28.XI.1927.

Надписи на знамени: «Пре-
данность Родинѣ», «Вѣра 
въ Бога», «Служеніе ближ-
нему», «Будь готовъ».
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начинается подготовка „майскихъ союзовъ“. Явленіе, въ общемъ, отрад-
ное. … Нужда въ этихъ организаціяхъ — неотложная. Дѣти города небла-
гоустроеннаго, малокультурнаго, какъ-то особенно нуждаются въ такого 
рода учрежденіяхъ. Необходимо внѣшкольное воспитаніе дѣтей. Необхо-
димо физическое воспитаніе дѣтей»1.

Организація продолжала существовать и во время гражданской войны 
и порой возглавлялась боевыми офицерами. Въ 1919 году её взялъ подъ 
своё крыло керченскій Спортъ- клубъ, причёмъ скаутами въ это время 
уже были не только дѣвочки, но и мальчики, занимавшіеся въ отдѣль-
ныхъ отрядахъ. Напримѣръ, 29 сентября на Приморскомъ бульварѣ 
прошло скаутское мѣропріятіе. Мальчики состязались въ эстафетномъ 
бѣгѣ и на дистанцію. Въ свою очередь, дѣвочки продемонстрировали 
навыки по оказанію первой помощи раненымъ, а также уроки со́коль-
ской гимнастики. Послѣ состязаній правленіе Спортъ- клуба и его тен-
нисная секція вручили благодарственные адреса своему предсѣдателю 
ротмистру Г. А. Алѣеву ввиду его отъѣзда изъ Керчи на фронтъ2.

Со́кольская гимнастика зародилась въ Австро- Венгріи во второй половинѣ XIX вѣка 
и базировалась на упражненіяхъ съ предметами и снарядами, массовости и пира-
мидахъ. Была частью спортивнаго молодёжнаго со́кольскаго движенія, которое, 
помимо основной дѣятельности, помогало распространять идеи чешскаго націона-
лизма и панславизма. Особое вниманіе обращалось на эстетику, красоту и свободу 
движеній. Были разработаны правила соревнованій и своя терминологія. Со́коль-
ская гимнастика пользовалась популярностью въ Россіи, особенно въ военныхъ учи-
лищахъ, а также использовалась для вліянія на славянскіе народы Балканъ.

Среди общественныхъ занятій скаутовъ города въ концѣ 1919 года было, 
напримѣръ, оказаніе помощи бѣженцамъ, эвакуированнымъ изъ Бер-
дянска ввиду наступленія большевиковъ. Ещё они раздавали населенію 
брошюры «Біографія генерала Алексѣева», изданныя Комитетомъ 
по оказанію помощи жертвамъ войны. Въ сентябрѣ скаутовъ возгла-
вили офицеры С. С. Любскій и А. П. Максимовичъ. Руководители учеб-
ныхъ заведеній города офиціально объявили объ отсутствіи препятствій 
съ ихъ стороны къ вступленію учащихся въ скаутскую организацію3.

Въ началѣ 1920 года скауты продолжали дѣйствовать при Спортъ- 
клубѣ. Такъ, 23 апрѣля въ день Георгія Побѣдоносца, который тради-
ціонно широко отмѣчался въ Керчи крестнымъ ходомъ въ Катерлезскій 
Георгіевскій монастырь и другими мѣропріятіями, на Магистратской 
площади въ садикѣ при Собраніи моряковъ Спортъ- клубъ организо-
валъ скаутскій праздникъ съ освященіемъ знамени4.

Организацію въ это время нельзя было назвать массовой: въ празд-
никѣ 23 апрѣля участвовало лишь 12 скаутовъ. Однако послѣ того, 
какъ П. Н. Врангель сталъ Главнокомандующимъ, скаутское движеніе 
получило новый серьёзный импульсъ, въ томъ числѣ на государ-

1 Южная почта. 1917. № 32 отъ 9. II, с. 3.
2 Голосъ жизни. 1919. № 205 отъ 3. X, с. 4.
3 Голосъ жизни. 1919. № 205 отъ 3. X, с. 4.
4 Голосъ жизни. 1920. № 53 отъ 11. IV, с. 2.
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Спортивныя 
мѣропріятія

Несмотря на гражданскую войну и другія тяготы жизни, многіе кер-
чане продолжали находить отдушину въ спортивныхъ занятіяхъ 
и мѣропріятіяхъ. Основной организаціей, вокругъ которой собирались 
городскіе любители спорта, былъ такъ называемый Спортъ- клубъ, орга-
низованный въ іюлѣ 1918 года и претендовавшій на объединеніе всѣхъ 
спортсменовъ города. Прежде существовали отдѣльные клубы «Лаунъ- 
теннисъ» и «Футъ- болъ», закрывшіеся къ этому времени. Съ 1919 года 
Спортъ- клубъ взялъ подъ своё крыло и мѣстную скаутскую дружину, 
начавъ проводить съ ребятами различныя состязанія и выступленія1.

1 Голосъ жизни. 1919. № 175 отъ 22. VIII, с. 3; № 205 отъ 3. X, с. 4.

Керченская команда тен-
нисистовъ. 1й слѣва  — 
В.  Н.  Буслеръ, внизу по 
центру въ гимназической 
фуражкѣ — предп. Н. Ва-
силькіоти. 1915 г.
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Среди секцій Спортъ- клуба въ 1918 году особенно оживлённую дѣятельность 
развернули теннисисты, разыгравшіе кубокъ на первенство Керчи и нѣсколько 
обычныхъ матчей. Въ свою очередь, футболисты устроили нѣсколько состязаній 
съ оккупировавшими городъ нѣмцами — мѣропріятія прошли очень живо и при-
влекли много публики. Въ первой половинѣ 1919 года состоялось нѣсколько мат-
чей сборной команды и состязанія съ англичанами.

Съ іюля 1918 года по августъ 1919 секція морского спорта также организовала 
нѣсколько гонокъ. Состоялось и два соревнованія на Приморскомъ бульварѣ — въ про-
грамму входили гребныя и парусныя гонки, эстафетный бѣгъ, бѣгъ съ препятствіями 
и теннисъ. Побѣдителямъ вручались призы. Не забывалась и просвѣтительная дѣя-
тельность: Спортъ- клубъ организовалъ нѣсколько экскурсій для изученія прошлаго 
Керчи. Въ августѣ 1919 года организація сообщала о планахъ провести ещё нѣсколько 
состязаній на бульварѣ по новой насыщенной программѣ1.

Въ апрѣлѣ 1920 года запись въ члены клуба велась въ Лермонтовской 
дѣтской библіотекѣ (располагалась напротивъ Толстовской) по чет-
вергамъ съ 13:00 до 14:30 дня у секретаря студента В. Н. Бусслера. 
Тамъ же располагалось и справочное бюро Спортъ- клуба. Работало 
это общество сезонами. Напримѣръ, правленіе клуба на засѣданіи 
8 апрѣля 1920 года постановило 12 числа въ воскресенье провести 
открытіе очередного сезона на своей площадкѣ для матчей по лаунъ- 
теннису, организовать скаутскій праздникъ въ день святого Георгія 
и устроить въ скоромъ времени очередную мини- олимпіаду на При-
морскомъ бульварѣ съ разнообразными соревнованіями2.

1 Голосъ жизни. 1919. № 175 отъ 22. VIII, с. 3.
2 Голосъ жизни. 1920. № 53 отъ 11. IV, с. 2.

Набережная Керчи у под-
ножія горы Митридатъ съ 
часовней И. А. Стемпков-
скаго и музеемъ древно-
стей, 1902 г.
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Дни покаянія
Въ отличіе отъ красныхъ, въ бѣлой арміи православіе оставалось неотъ-
емлемой частью жизни: по случаю торжествъ совершались молебны 
и богослуженія, отмѣчались великіе христіанскіе праздники, по погиб-
шимъ служились панихиды въ церквяхъ. При этомъ духовенство 
въ полной мѣрѣ поддерживало сопротивленіе большевизму.

Напримѣръ, 28 іюня 1919 года керченскіе священники призвали 
вѣрующихъ принять участіе въ молитвѣ объ избавленіи отъ враговъ 
Вѣры и Церкви и объ усмиреніи многострадальной Родины. Утромъ 
въ 11 часовъ послѣ поздней литургіи отъ Свято- Троицкаго собора былъ 
совершёнъ крестный ходъ. Шествіе прошло по Воронцовской, Стемп-
ковской, Михайловской и Ремесленной улицамъ, прослѣдовало на Гли-
нище, Корецкій хуторъ, Татарскую слободку и по горкѣ возвратилось 
къ центральному храму города. Въ тотъ же день крестные ходы прошли 
и въ другихъ городскихъ приходахъ1.

Чуть позже, утромъ 25 сентября, въ первую годовщину смерти основателя 
и руководителя Добровольческой арміи генерала Михаила Васильевича 
Алексѣева въ Свято- Троицкомъ соборѣ была отслужена торжественная 

1 Голосъ жизни. 1919. № 125 отъ 21.VI, с. 3.

А. И. Деникинъ и А. П. Бога-
евскій на молебнѣ по слу-
чаю освобожденія Дона отъ 
Красной арміи, 1919 г.
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панихида1. Согласно распоряженію керчь- еникальскаго градоначаль-
ника и коменданта крѣпости Керчь Н. Н. Ходаковскаго на поминальной 
службѣ присутствовали всѣ офицеры и чиновники военнаго и граждан-
скаго вѣдомствъ, свободные отъ служебныхъ обязанностей2.

Какъ и въ царское время, церковно- и священнослужители продол-
жали совершать для государства различные обряды и богослуженія. 
Напримѣръ, въ связи съ обезцѣниваніемъ денегъ керченская город-
ская дума постановила съ 1 января 1920 года повысить причту Свято- 
Троицкаго собора оплату за  исполненіе церковныхъ требъ при 
Керченской городской больницѣ съ 15 р. до 150 р. въ мѣсяцъ3. 

Въ связи съ недостаткомъ мяса и въ цѣляхъ сбереженія поголовья скота 
въ апрѣлѣ 1920 года на территоріи ВСЮР были введены обязательные 
мясопустные дни недѣли — по аналогіи съ закономъ 1916 года. Въ это 
время ограничивалось употребленіе мяса въ пользу находящихся 
на фронтѣ солдатъ и офицеровъ — въ тылу запрещалась продажа говя-
дины, свинины, баранины, издѣлій изъ нихъ, а также мясныхъ блюдъ 
въ мѣстахъ общественнаго питанія. За нарушеніе предусматривались 
штрафы и аресты. Какъ сообщала въ апрѣлѣ пресса, въ Керчи особымъ 
приказомъ были также утверждены періоды обязательнаго воздер-
жанія отъ мяса. Соотвѣтственно съ этимъ, цѣны на обѣды въ ресто-
ранахъ въ такіе дни сильно понижались4.

Въ началѣ августа, когда проблема довольствія войскъ мясомъ уже 
не стояла такъ остро, количество постныхъ дней въ недѣлѣ прика-
зомъ Главнокомандующаго было уменьшено. Мясопустными остались 
только среда и пятница — въ духѣ традиціи Православной Церкви, 
которая обычно предписываетъ поститься въ эти дни въ воспоми-
наніе предательства и распятія Христа5.

—

1 Голосъ жизни. 1919. № 199 отъ 25.IX, с. 2.
2 Голосъ жизни. 1919. № 199 отъ 25.IX, с. 2.
3 Голосъ жизни. 1920. № 10 отъ 14.I, с. 2.
4 Вѣдомости Керчь Еникальскаго градоначальства. 1920. № 7 отъ 29.IV, с. 2.
5 Русское дѣло. 1920. Экстренный бюллетень № 5 отъ 7.VIII, с. 1.

Освященіе знамени во вре-
мя молебна на парадѣ Дон-
ской арміи на Ярмарочной 
площади въ РостовѣнаДо-
ну, 1919 г.
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Приложеніе

День воина
Въ августѣ 1920 года въ Симферополѣ по почи-
ну двухъ чуткихъ русскихъ женщинъ — Н. Г. Ку-
сонской и Е. А. Кастецкой — былъ устроенъ день 
больного и раненаго воина. Бойцы, лежащіе 
въ симферопольскихъ лазаретахъ, были записа-
ны на лотерейные билеты — каждый, вынувшій 
такой билетъ съ адресомъ и фамиліей ранена-
го воина, долженъ былъ его навѣстить и взять 
на себя заботу о нёмъ. Поддерживая добрую ини-
ціативу, 25 августа П. Н. Врангель даже издалъ 
отдѣльный приказъ съ такими словами:

«Фронтъ, грудью своей прикрывающій тылъ, 
вправѣ разсчитывать, чтобы его больные и ране-
ные, наполняющіе лазареты городовъ и мѣстечекъ, 
имѣли сердечное отношеніе со стороны гражданъ. 
И тамъ, гдѣ за это дѣло берутся не сухіе формали-
сты, а люди съ иниціативой и тёплымъ участіемъ 
къ раненымъ, успѣхъ всегда обезпеченъ. … Твёрдо 
вѣря, что настоящій примѣръ живого и тёплаго 
отношенія найдётъ себѣ подражателей и въ дру-
гихъ городахъ Крыма и Тавріи, приношу свою 
искреннюю благодарность устроительницамъ 
вечера Наталіи Георгіевнѣ Кусонской и Евгеніи 
Александровнѣ Кастецкой, а также господамъ 
офицерамъ, принимавшимъ участіе въ этомъ за-
служивающемъ подражанія праздникѣ»1.

Уже 1 сентября въ керченской газетѣ появилось 
объявленіе объ организуемомъ въ скоромъ време-
ни супругой градоначальника А. Ѳ. Зигель Днѣ 
воина. По примѣру Симферополя, адреса и фа-
миліи больныхъ и раненыхъ, лежащихъ въ кер-
ченскихъ лазаретахъ, записывались на билеты 
для лотереи. Объявленіе оканчивалось слова-

1 Русское дѣло. 1920. № 70 отъ 29.VIII, с. 2.

ми: «Надѣемся, что жители Керчи проявятъ 
большу́ю отзывчивость въ осуществленіи это-
го хорошаго и столь необходимаго въ наше вре-
мя дѣла милосердія и любви»2.

Черезъ нѣсколько дней въ печати появилось 
прочувствованное обращеніе отъ имени устрои-
тельницы госпожи Зигель и отвѣтственнаго рас-
порядителя полковника Ольховскаго:

«Русская армія продолжаетъ совершать великіе 
подвиги, приближая насъ къ новой мирной, сво-
бодной и счастливой жизни. Не будемъ забывать 
нашего долга передъ родиной и передъ всѣми 
самоотверженными защитниками ея, которые 
отдаютъ свои жизни для того, чтобы жили дру-
гіе, жила просвѣтлённая и освобождённая Россія. 
Будемъ здѣсь, въ тылу, дѣлать всё, что можемъ, 
чтобы по мѣрѣ нашихъ силъ помочь славнымъ 
защитникамъ родной земли, облегчить ихъ стра-
данія, сдѣлать легче то бремя, которое несутъ 
они во имя общаго спасенія.

Исключительнаго вниманія и исключитель-
ныхъ заботъ заслуживаютъ больные и раненые 
воины. У многихъ изъ нихъ нѣтъ ни родныхъ, 
ни знакомыхъ. Безконечно долго тянутся часы 
выздоровленія, и счастливы тѣ, къ кому при-
дётъ близкій человѣкъ, чтобы словомъ участія, 
тёплымъ чувствомъ, заботой и вниманіемъ об-
легчить физическія страданія. Будемъ этими 
близкими, чтобы никто не обвинилъ насъ въ по-
зорномъ равнодушіи къ страданіямъ людей, ко-
торые всѣмъ жертвовали для насъ и до конца 
выполнили своё святое дѣло.

Въ Керчи 19–20 сентября будутъ устроены 
„Дни воина“. Въ эти дни будетъ организованъ 

2 Русское дѣло. 1920. № 71 отъ 1.IX, с. 3.
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кружечный сборъ и сборъ столь необходимыхъ 
въ настоящій моментъ носильныхъ и иныхъ ве-
щей; кромѣ того, всѣ кровати въ лазаретахъ бу-
дутъ записаны на билеты, а билеты разыграны 
въ особо устроенной лотереѣ. Взявшій билетъ 
лотереи безплатно окажетъ посильную помощь 
тому раненому или больному, номеръ койки ко-
тораго поставленъ на билетѣ. Такимъ путёмъ всѣ 
получатъ возможность взять на своё попеченіе 
одного или нѣсколькихъ раненыхъ. Попеченіе 
это можетъ выразиться въ самыхъ различныхъ 
формахъ. Важна будетъ не только матеріальная 
помощь, но и возможное сердечное отношеніе 
къ больнымъ, тёплая, душевная забота о нихъ, 
которая особенно цѣнна въ наше тяжёлое время.

У каждаго изъ насъ найдётся нѣсколько ча-
совъ для посѣщенія лазарета, для живой заботы 
о ближнемъ, и часы эти будутъ самыми драго-
цѣнными въ нашей будничной жизни. Они воз-
высятъ насъ до участія въ великомъ дѣлѣ, дадутъ 
намъ возможность выполнить, хотя бы въ не-
большой степени, нашъ священный долгъ пе-
редъ родиной и безсмертной въ своихъ подвигахъ 
Русской арміей»1.

Ещё наканунѣ по подписному листу городского 
головы на День воина поступило по 50 000 р. по-
жертвованій отъ господъ Момблата и Копеліо-
вича2. Посильный вкладъ внесла и городская 
газета «Русское дѣло» — № 85 и 86 соотвѣтственно 
отъ 19 и 20 сентября вышли съ огромными заго-
ловками на двухстраничномъ разворотѣ: «Пом-
ните, что сегодня — „День воина“» и «Сегодня 

„День воина“. Будьте щедры»3. А 18 сентября ре-
дакція обратилась къ читателямъ съ воззваніемъ:

«Два года тяжёлой кровопролитной гражданской 
войны наша доблестная армія творитъ свою ве-
ликую работу, не считаясь ни съ временемъ го-
да, ни съ непогодой, ни съ тяжкими лишеніями. 
И въ леденящую стужу, и подъ палящими луча-
ми солнца, и въ сырую дождливую осень армія 
неудержимо стремится на сѣверъ, къ сердцу по-
рабощённой Россіи.

Въ тылу, вдали отъ кровавыхъ полей сраженія, 
мы не чувствуемъ тѣхъ ужасовъ и страданій, 
которые выпадаютъ на долю нашихъ воиновъ, 
несущихъ на своихъ штыкахъ наше благопо-
лучіе, нашу жизнь. Объ этомъ такъ необходи-
мо напомнить керчанамъ сегодня, наканунѣ 

„Дней воина“. Ни военное вѣдомство, ни Крас-
ный или Бѣлый Крестъ, ни иныя подобнаго ро-
да учрежденія не въ силахъ обставить раненыхъ 
и больныхъ защитниковъ нашихъ тѣмъ хотя бы 

1 Русское дѣло. 1920. № 81 отъ 13.IX, с. 2.
2 Русское дѣло. 1920. № 84 отъ 18.IX, с. 3.
3 Русское дѣло. 1920. № 85 отъ 19.IX, с. 2–3; № 86 отъ 20.IX, с. 2–3.

маленькимъ семейнымъ уютомъ, который они 
по праву заслужили.

Среди насъ немало жаждущихъ возвращенія 
на родныя пепелища. Съ понятнымъ трепетомъ 
и волненіемъ слѣдимъ мы за каждымъ шагомъ 
вперёдъ родныхъ рыцарей, кровью своей прола-
гающихъ путь къ отчему крову. Среди насъ не-
мало сытыхъ, довольныхъ, спокойно живущихъ 
за крѣпкимъ щитомъ родной арміи. Всѣ мы — 
ея должники. Откроемъ же свои сердца, свои души 
больнымъ страдальцамъ за насъ, понесёмъ имъ 
свои достатки, свою ласку, свой тёплый привѣтъ 
и участіе. Исполнимъ завтра свой долгъ!»4

19 и 20 сентября въ Керчи, какъ и въ другихъ го-
родахъ Крыма, прошёлъ День воина. Вечеромъ 
на бульварѣ состоялись гуляніе и концертъ, 
до 23:30 игралъ симфоническій оркестръ. Сборъ 
только отъ входныхъ билетовъ въ эти дни соста-
вилъ 1 426 000 р., было много публики, особен-
но 19-го. Билеты лотереи охотно разбирались, 
но на второй день помѣшалъ дождь, изъ-за че-
го часть коекъ разыграли въ ближайшія чис-
ла послѣ основныхъ мѣропріятій: оставшіеся 
билеты можно было пріобрѣтать въ офицер-
ской столовой (ресторанъ «Ампиръ» на Во-
ронцовской). Вечерній концертъ на бульварѣ 
20 сентября не состоялся по той же причинѣ, 
но духовой хоръ военной музыки игралъ вплоть 
до полуночи.

Въ оба дня производился кружечный сборъ 
по подписнымъ листамъ на бульварѣ, а по вече-
рамъ — ранеными офицерами по театрамъ, гдѣ 
публика была весьма отзывчива. Пожертвован-
ные на базарѣ овощи, рыба и другіе продукты 
были распредѣлены по всѣмъ керченскимъ го-
спиталямъ и лазаретамъ.

При помощи скаутовъ и раненыхъ офицеровъ 
съ военнымъ оркестромъ музыки два грузовыхъ 
автомобиля производили сборъ бѣлья. Такового, 
впрочемъ, у обывателей ощущался недостатокъ 
изъ-за обстоятельствъ военнаго времени, такъ 
что они, какъ правило, предпочитали жертвовать 
деньгами. Небольшое количество переданныхъ 
вещей отвезли въ лазаретъ № 23. Чистый денеж-
ный сборъ въ эти дни за вычетомъ тратъ соста-
вилъ значительные 10 805 994 р. — сумма была 
роздана въ 8 лазаретовъ: по 10 000 р. на кажда-
го изъ 1055 раненыхъ. Остатокъ использовали 
на покупку вина и табака въ наиболѣе нуждаю-
щіеся госпитали. Кстати, среди частныхъ пожерт-
вованій упоминались 15 000 р., поступившихъ 
отъ дѣвочекъ- скаутовъ5.

4 Русское дѣло. 1920. № 84 отъ 18.IX, с. 1–2.
5 Русское дѣло. 1920. № 99 отъ 6.X, с. 4.
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ВКИКМЗ Восточно- Крымскій историко- культурный музей- 

заповѣдникъ.
ГАРК Государственный архивъ Республики Крымъ.
ГАРФ Государственный архивъ Россійской Федераціи.
ГИАМЗХТ Государственный историко- археологическій музей- 

заповѣдникъ «Херсонесъ Таврическій».
ИИМК РАН Институтъ исторіи матеріальной культуры Россійской 

академіи наукъ.
РГВИА Россійскій государственный военно-историческій 

архивъ.
РГИА Россійскій государственный историческій архивъ.
СПФ АРАН Санктъ-Петербургскій филіалъ Архива Россійской ака-

деміи наукъ.
ЦГАООУ Центральный государственный архивъ общественныхъ 

объединеній Украины.
ЦИАМ Центральный историческій архивъ Москвы.

Періодическія изданія
Бюллетень Керченскаго комитета Сіонистской организаціи. — Керчь.
Великая Россія. — Севастополь.
Вечернее время. — Петроградъ; Ростовъ- на- Дону; Ѳеодосія.
Вечерніе огни. — Петроградъ.
Воздухоплаватель. Органъ Императорскаго Всероссійскаго аэро клуба. — 

Санктъ- Петербургъ.
Возрожденіе. — Парижъ.
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Волна. — Керчь.
Время. — Берлинъ.
Вѣдомости Керчь- Еникальскаго градоначальства. — Керчь.
Вѣра и разумъ. Извѣстія и замѣтки по Харьковской епархіи. — Харьковъ.
Вѣстникъ Временнаго правительства. — Петроградъ.
Газета Временнаго рабочаго и крестьянскаго правительства. —  

Петроградъ.
Газета рабочаго и крестьянскаго правительства. — Петроградъ.
Голосъ жизни. — Керчь.
Губернскія вѣдомости (Извѣстія Таврическаго губернскаго обществен-

наго комитета). — Симферополь.
Дни. — Берлинъ.
Донскія вѣдомости. — Новочеркасскъ.
Дѣло народа. — Петроградъ.
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. Новая серія. —  

Санктъ- Петербургъ.
Записки Крымскаго общества естествоиспытателей и любителей 

природы. — Симферополь.
Извѣстія военно- революціоннаго комитета Ѳеодосіи. — Ѳеодосія.
Извѣстія Таврической учёной архивной комиссіи. — Симферополь.
Кадетская перекличка. — Нью-Йоркъ.
Керченскій курьеръ (Керчь- Ѳеодосійскій курьеръ). — Керчь.
Керченское слово. — Керчь.
Кіевская мысль. — Кіевъ.
Крымская мысль. — Ѳеодосія.
Крымскій вѣстникъ. — Севастополь.
Мѣстный вѣстникъ. — Керчь.
Московскія вѣдомости. — Москва.
Наша газета. — Ялта.
Новая Россія. — Харьковъ.
Новая Русская жизнь. — Гельсингфорсъ.
Новое время. — Петроградъ; Бѣлградъ.
Новое русское слово. — Нью-Йоркъ.
Петроградская правда (Правда). — Петроградъ.
Полицейскій листокъ Керчь- Еникальскаго градоначальства. — Керчь.
Послѣднія извѣстія. — Ревель.
Правда. — Москва.
Правительственный вѣстникъ. — Петроградъ.
Руль. — Берлинъ.
Русскія вѣдомости. — Москва.
Русское дѣло. — Керчь.
Русское слово. — Нью- Йоркъ.
Свобода. — Варшава.
Современное слово. — Петроградъ.
Сѣверная коммуна. — Петроградъ.
Утро Россіи. — Москва.
Югъ Россіи. — Севастополь.
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Южная почта. — Керчь.
Южныя вѣдомости. — Симферополь.
Южный край. — Харьковъ.
Южный курьеръ. — Керчь.
Ялтинскій вечеръ. — Ялта.
Ялтинскій голосъ. — Ялта.
Vivat academia! — Симферополь.
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