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К 100-летию со дня рождения А. И. Маркевича
f

12 апреля с. г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного ученого краеведа
п общественного деятеля Крыма, члепа-корреспопдепта АН СССР Арсения Ивано
вича Маркевича.

Его полувековая самоотверженная деятельность в Крыму неуклонно направля
лась на изучение п просвещение края. В большей своей частп работа А. И. протекала
в трудных условиях ировинцпальпои жизни того времени, когда лпшь немпогпе по
нимали всю важность творимого пм дела.

5Кизпь и работа А. И. Маркевича в Крыму тесно связана с. первым паучныл! об
ществом края — Таврической Ученой архивной компссией, одним из организаторов,
а затем бессменным председателем которой он был.

Родился А. И. Маркевич в Брест-Лптовске. Образование получил па филологи
ческом факультете Варшавского университета, в стенах которого и начал свою деятель
ность внача.че как славист. Ряд обстоятельств, среди которых немаловажную роль
пграла материальная необеспеченность, не далп А. И. возможностп остаться при унп-
версптето, что ему предлагалось. Он решпл посвятпть себя псдагогпческой деятель
ности. Проработав несколько лет преподавателем русского языка п словесности в Бе
лоруссии, А. И. в 1883 г. перевелся в Симферопольскую мужскую гпмназшо, которая
была в то время однпствеппой полной гимиазпеп в Крыму. Совершенное пм путешествие

Грецию II Египет в 1884 г. способствовало повышению его интереса к прошлому Тав
риды. В 1891 году А. II. становится правптелом дел Таврпческой Ученой архивной
КОМПССШ1 п редактором ее «Известий», а с 1909 года — ее бессменным председателем.

«Роль Архивных компсепп,— писал акад. И. Ю. Крачковешш в своем отзыве
паучпо-обществеиной деятелыюстп Л. И. Маркевича^,— в псторпп нашей культуры
прошлом была довольно велика, по можно смело сказать, что пп одна пз нпх не под

нялась до той высоты, как Таврпческая, благодаря самоотвержопной  п, в большин
стве случаев, едпнолпчпой деятельпостп А. II. Маркевича». Выработанное Академией
паук «Положение об Ученых архивных комиссиях» определяло в общих чертах сферу
их деятельпостп: в первую очередь — разбор местных архивов п выделение наиболее
иптереспьтх дол для храпения в Исторических архивах и, во вторую — надзор за па
мятниками древности п их пзучеппе. Местные особенности внесли в работу Тавриче
ской компсепп серьезный корректив. Крымские архивы были молодыми архивами,

крымская земля несла на себе п сохраняла в своих недрах бесценные па.мятнпкп
когда-лпбо К рым.
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материальной культуры всех времен и всех пародов, населявших
Эти памятнпкп древности гибли и расхищались самым нещадным образом:
постройки шли на нужды местного населения, а вещи тайком раскопаппых курганов,
или случайно напдсипые в земле, попадали в руки перекупщиков и переправлялись
главным образом в Констаптппополь, где шла бойкая торговля крымскимп древностями.
Поэтому охрана древностей стала столь же, если не более, важной задачей образо-

авшегося научного общества, как п разбор архивов.
Это нашло отражение в первой же статье Л. И., напочатанной в «Известиях» Ко

миссии («Поездка в Старый Крым», ПТУАК, № 6, 1888). Командированный в г. Ста
рый Крым с целью вывезти оттуда пожертвованные Компсепп древпостп, А. П. кроме

архпва Старо-Крымской ратуши, тпщтсльпо обследует многочисленные

наземные

в
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мятники лрсвностп города и даст в своей статье пепрпглядпую картину их раз-
и расхищения, справедливо указывай, что причиной этого является отсут-

па
рушсипя
ствие пауяпого и адмпнпстратнвпого надзора за ними.

Трудно переоценить значенпе деятельности Компсепп по охране, осмотру п опп-
саншо крымских древностей
однократно А. И. Маркович свой эиергпей преодолевал равнодушие губернских вла
стей и добивался от них припятпя мер к проссчепию грабительских раскопок и варвар-

условиях провптшальпоп жизни того времени. Ие-в

1 Этот oT.3i.iB хранится в .архиве АН СССР в Ленинграде.
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ского обращения с крымскими древностями. Огро>гпая работа была проделана Компс-
спей по разъяснению местному пассленпю их значения и пеобходгг.мостп оберегания пх
от порчи и уничтожения.

Особенное внимание было обращено Комиссией па обследование Неаполя Скифского
окружающей его местности.Именно дрсвпости Иеаполпса положили начало Музею Ко

миссии. Онп приобретались у местного паселепия г.лавп1)1.\г образом на личные сред
ства первого ее председателя Л. X. Стевепа. Вниследствин то же самое приходилось
делать Л. И. Маркевичу, так как Ко>тнссня на протяжении всей своей деятельпостп
остро нуждалась в средствах, никогда не п.мела приличного по.мещепия, по получала
никакой поддержки со стороны правительства. Письма проф. Ю. А. Кулаковского
п А. II.^

и

свидетельствуют о том , как, папрпмер, епю в 90-х годах их обоих занимала
мысль о пеобходи.мости составления ар.хеологической карты Крыма. Эта работа не была
осуществлепа Ко.мпсспой глaвны.^г образом из-за отсутствия средств.

В начале 90-х годов А. II. принимается за составление указателя сочипспий о Кры
ме («Опыт указателя сочппсшш о Крьше», ПТУАК, № 20, 28, 32, 33, 1894—1902).
Со времени своего появлоппя в свет «Указатель» становится, по выражешпо акад.
Б. Д. Грекова, «пастольпоп книгой» каждого исследователя Крыма. Этот труд дал
А. И. воз.можиость приобрести новые пауч/нлс связи и привлечь к работе в Комиссии
ряд крупных учспы.х страны. Пз первых тононькггх шигжек «Известия» постепенно
вырастали в солидные тома, где наряду с .местными деятелями печатали своп работы
виднейшие специалисты страны.

Систематпческп расширяя II углубляя свои знания о прошлом и настоящем Тав-
странпца.х «Известии» ряд своих работ широкого охвата ириды, А. И. печатает на

разностороппой- тематики. Его деятельность начинает привлекать пристальное внп-
сочувствпе в среде историков и археологов России, рабо-

самом Крыму и вне его. И.чя А. И. Маркевича становится певозможным
отделить от деятельности ТУАК и Си.мферополя, подобно тому, как имя Бертье-
Делагарда связано с Ялтой, Шкорппла — с Керчью, Костюшко-Валюжпнича ц
Орешншчова с Херсоносом. «Можно смело сказать,— писал акад. И. 10. Крачковекпй в
вышоупоминавшемся отзыве,— что его труды и редактированпые им „Известия" пред
ставляют своеобразную энциклопедию по истории и культуре Крыма, которая долго еще
оудет служить путеводной нитью для всех исследователей края». Позднее А. И.
принимается за свой фундаментальный труд: «Географическая номенклатура Крыма».
Вторая

мание ц па.ходит большое
тавшпх в

редакция этой работы — «Топонимика Крыма» погибла  в Ленинграде
время блокады.

С установлением в Кры.му Советской власти научная работа А. И. Маркевпча шла

во

с особой интенсивностью. В эти годы п.м был написан ряд различных работ, касаю
щихся культурно-исторического прошлого Крыма и Симферополя, движения народного
образования в Крыму в 60-е годы прошлого века, истории Неаполя Скифского и проч.

С именем Л. И. Маркевича тесно связано открытие в Крыму первого высшего учеб
ного заведения — Таврического университета. Он вошел в первый состав его препо
давателей, пожертвовав университету свою библиотеку.

Столь же деятельное участие принимал А. И. в организации Крымского Центр-
архива, Крымского Областного составной частью вошли коллек-музея, куда главной
ЦИИ, библиотека и архив Комиссии, а также и Сп.мферопольского художественного
музея.

Летом 1926 г. Академия паук приветствовала А. И. Маркевпча с 50-летпом его
научной и общественной деятельпостп. В этом же году Л. И. принимал деятельное
участие в организации и проведении археологической конференции в Керчи, товари
щем председателя которой он являлся. В 1927 г. он принял столь же деятельное уча
стие в археологической копференцпи в Херсонесе. В начале 1927 г. А. И. был еди
ногласно избран членом-корреспопдентом АН СССР-

В 1927 г. исполнилось 40 лет существования Комиссии, преобразованной теперь

' Хранятся в архиве филиала ИИМК в Ленинграде.
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в Общество псторип, археологвп и этнографии Крыма. Первый (58) том «Известий»
Общества был посвящен долголетнему председателю и руководителю его работ — Ар
сению Ивановичу Марковичу. Особенно много и напряженно работал А. И. в этот пе
риод своей деятельности.

В начале 30-х годов в состоянии здоровья А. И. наступило резкое ухудшение.
Прогрессирующая потеря зренпя, общий склероз ставили под угрозу возможность
вести научную работу. И однако именно в эти годы А. И., никогда не оставляя своей
мысли о продолжении своего «Указателя сочинений о Крыме», начал работу над этим
продолжением. А. И. оставил эту работу только тогда, когда вести ее дальше стало не
возможно вследствие ухудшившегося состояния здоровья. В 1936 г. его картотека
была приобретена Академией псторип материальной культуры и в настоящее время
хранится в Архиве фплпала ИИМК в Ленинграде. Картотека насчитывает около
21000 карточек. Несмотря на возраст и болезнь А. П. не оставлял работу над кар
тотекой и еще в мае 1941 г. прислал несколько карточек ученому секретарю Акаде
мии. Умер А. И. в возрасте 86 лет в Леиппграде в начале 1942 г.

Жизнь А. И. Маркевпча представляет пример благородного с.чуженпя науке.
Его научный вклад п кипучая организаторская работа по изучению прошлого Крыма
доставили ему почетное место в числе исследователей древностей юга нашей страны.
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