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Одного из крупных российских ученых конца XIX – первой 
трети XX столетия, специалиста в области античной филологии и 
древнегреческой литературы, искусствоведа и историка, бывшего 
ректора Новороссийского университета Алексея Николаевича 
Деревицкого (1859–1943) судьба привела в Крым в начале ХХ века. 
При этом разыскания по античной истории и филологии задолго до 
того прочно вошло в область его научных интересов. Ученый занял 
место в пантеоне крымоведов во многом благодаря активному уча-
стию в становлении первого высшего учебного заведения в Крыму. 
В тяжелые годы революционной смуты он взял на себя нелегкие 
обязанности первого декана историко-филологического факультета 
Таврического университета, а после его закрытия большевистскими 
властями стал организатором на его остатках восточного отделения, 
а затем – факультета. Именно это позволило в условиях жесточай-
шего голода в Крыму в 1921–1922 спасти от голодной смерти тех 
ученых бывшего историко-филологического факультета, кто не имел 
возможности уехать в материковые академические центры.

О Деревицком не вспоминали вплоть до самого конца ХХ сто-
летия. Изгнание из пединститута, смерть в период Великой Оте-
чественной войны – не способствовали даже появлению заметок в 
газетах. Про некрологи и речи не было. Наиболее обстоятельная из 
прижизненных биографий А. Н. Деревицкого, подготовленная к его 
юбилею филологом-классиком, историком Древнего Рима Иваном 



6

Интерьер кабинета профессора А. А. Деревицкого 
в его ялтинском доме. Июль 2016 года
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Вячеславовичем Нетушилом, хронологически обрывается началом 
ХХ века [1]. Тогда Алексей Николаевич был на пике чиновничьей 
карьеры, поэтому мы и имеем подобострастное жизнеописание. 
А вот период с 1914 года и далее… до 1943. Тут попытки воссо-
здать отдельные сюжеты, связанные с вкладом профессора в раз-
витие исторического крымоведения, получили освещение только в 
последние годы [2; 3]. Восполнить имеющиеся пробелы помогли 
документы архивов и музейных фондов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Одессы, Киева и Ялты. Важными в информативном плане стали и 
переданные в Музей истории Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского родственниками профессора архив 
семьи А. Н. Деревицкого и его библиотека. Отдельным этапом для 
восстановления неизвестных крымских страниц биографии профес-
сора А. Н. Деревицкого стал комплекс мероприятий, проведенных 
Музеем истории Крымского федерального университета по праздно-
ванию 100-летия основания первого крымского вуза. Тогда, в рамках 
реализации проекта Программы развития Университета, появилась 
возможность скрупулезных поисков архивных бумаг в центральных 
хранилищах. Благодаря этим документам стало возможным увидеть 
роль ученого в деле организации уникального, многонационального 
содружества крымских научных деятелей – восточного факультета 
[4].

Крымский период жизни Алексея Николаевича Деревицкого 
предстает перед нами как время борьбы за выживание, а порой и 
защиты своего достоинства и отстаивания классических приорите-
тов академической жизни вуза, с которыми не считались педагоги 



«новой» волны. Трагизма здесь больше чем побед. Но таковой была 
эпоха и это состояние характерно для значительного по численности 
поколения научных и вузовских деятелей, не пожелавших расстаться 
с Родиной и эмигрировать, а решивших разделить судьбу Отечества.

Примечания
1. Нетушил И. В. Деревицкий Алексей Николаевич // Историко-фило-

логический факультет Харьковского университета за первые сто лет его 
существования (1805–1905) / Под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея.− 
Харьков, 1908.– Отд. 2: Биографический словарь профессоров и преподава-
телей.– С. 212–215.

2. Непомнящий А. А. Забутий подвижник освітянського краєзнавства: 
Олексій Деревицький // Краєзнавство.– Київ, 2011.– № 3.– С. 99–105.

3. Непомнящий А. А. А. Н. Деревицкий: неизвестные страницы биогра-
фии // Університети.– Харків, 2013.– № 4.– С. 54–62.

4. Непомнящий А. А. Восточный факультет: неизвестные страницы 
истории крымоведения.– Саратов: Амирит, 2021.– 416 с.– (Серия: «Биоби-
блиография крымоведения»; вып. 31).
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О дате и месте рождения А. Н. Деревицкого в научной литературе 
имеются разночтения. Ранее считалось, что Алексей Николаевич 
Деревицкий родился 9 (по другим данным − 12) марта 1859 года [1, 
с. 44] в семье асессора Полтавского губернского правления [2, л. 1]. 
Найденные нами в фонде «Комиссия «Наука в России» (1916–1923); 
Комиссия «Наука и ее работники в пределах СССР» (1924–1930); 
Комиссия «Наука и научные работники СССР» (1930–1932); Коми-
тет учета научных работников и изучения научных сил СССР (1932–
1934)» Санкт-Петербургского филиала Архива Российской акаде-
мии наук биографические документы А. Н. Деревицкого оказались 
более информативны. Из собственноручно заполненной «доктором 
греческой словесности, профессором Крымского педагогического 
института (бывшего Таврического университета)» анкеты узнаем, 
что он родился 8 марта 1859 года в Харькове [3, л. 58]. Интересным 
биографическим источником является и подробная автобиография 
А. Н. Деревицкого (датирована 1927 годом), содержащаяся в этом же 
архивном деле [4, л. 59–60].

Детство будущего ученого прошло в Харькове и Белгороде, 
где он обучался в гимназиях. Курс среднего образования юноша 
окончил с золотой медалью. Став студентом историко-филоло-



10

гического факультета Харьковского университета, он избрал 
основной специальностью классическую филологию, а специ-
ализацией − греческую словесность. Среди учителей были извест-
ные ученые – В. К. Надлер и М. Н. Петров. Выдающиеся способно-
сти А. Н. Деревицкого проявились еще в студенческие годы. В 1883 
году руководство университета наградило его золотой медалью за 
творческую работу «Следы восточного влияния в религиозных 
представлениях греков».

В 1884 году А. Н. Деревицкий окончил университет со степенью 
кандидата и был оставлен при этом вузе стипендиатом для двух-
годичного приготовления к профессорскому званию по предмету 
греческой словесности. Его научным наставником был известный 
ученый-энциклопедист Осип Иванович Пеховский (1815–1891). Как 
отмечал А. Н. Деревицкий, его учитель «не был узким специали-
стом. Он отличался редкой любознательностью и широким энци-
клопедическим образованием. Начитанность его была огромной» [5, 
с. 215]. В некрологе, посвященном своему наставнику, А. Н. Дере-
вицкий с благодарностью вспоминал о благотворном влиянии, кото-
рое О. И. Пеховский оказал на его становление как ученого.

Еще до защиты магистерской диссертации по ходатайству декана 
историко-филологического факультета Харьковского университета 
Василия Карловича Надлера А. Н. Деревицкий был назначен при-
ват-доцентом Харьковского университета (утвержден 31 января 
1887 года). Немногие университетские преподаватели в России удо-
стаивались данной должности в столь молодом возрасте, причем, не 
имея магистерской степени. Так коллеги по службе выразили ува-
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жение к дарованиям и степени подготовки молодого магистранта. 
С осеннего семестра 1887 года А. Н. Деревицкому было поручено 
чтение обязательных курсов по предметам классической филосо-
фии, а также по вакантной в то время кафедре истории и теории 
искусств [6, с. 366–367].

Диссертацию на степень магистра «Гомерические гимны: анализ 
памятника в связи с историей его изучения» А. Н. Деревицкий защи-
тил в Санкт-Петербургском университете (утвержден 4 декабря 1889 
года). Степень доктора греческой словесности Алексей Николаевич 

Императорский Харьковский университет



Осип Иванович Пеховский
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Василий Карлович Надлер
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получил от Совета Харьковского университета 19 декабря 1891 года 
за диссертацию «О начале историко-литературных занятий в Древ-
ней Греции» [7, с. 344; 8, с. 251]. Уже в те годы в научной литературе 
творчество филолога оценивалось как «серьезные научные труды 
специалиста» [9].

17 июня 1892 года А. Н. Деревицкий был утвержден экстраор-
динарным профессором Харьковского университета. Читаемые им 
курсы по истории греческой литературы, истории искусств и исто-
рии древних народов отличались умением интересно преподнести 
обширный фактический материал и всегда собирали большие ауди-
тории. Кроме того, профессор читал и ряд специальных дисциплин 
по теории и истории искусства: «История христианского искусства», 
«История искусства древних народов», «История итальянской живо-
писи XV – XVII веков». По своим научным взглядам А. Н. Деревиц-
кий принадлежал к историко-литературному, культурно-истори-
ческому направлению в российской классической филологии. 
Доминирующим направлением его научно-исследовательских 
разработок было изучение древнегреческой истории и филологии. 
Кроме этого он рассматривал вопросы этнических, философских и 
религиозных представлений в Древнем мире, историю античного и 
раннехристианского искусства и литературы.

В августе 1893 года Алексея Николаевича, в связи с его ходатай-
ством, перевели в Новороссийский университет, где он занял долж-
ность профессора по кафедре классической филологии. Ученый раз-
работал и читал в Одессе цикл курсов: «История римского периода 
греческой литературы», «Гомеровские гимны», «История греческого 
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Одесса. Начало ХХ века
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Императорский Новороссийский университет в Одессе
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эпоса», «История древнегреческого театра», «Древнегреческие и 
византийские историко-литературные сочинения», «Греческие сце-
нические древности», «История греческого романа» [10, л. 17–18]. 
Научно-литературная работа ученого в Одессе продолжалась, но уже 
не в столь обширных размерах, как это было в харьковский период 
(1885–1893 гг.).

В Новороссийском университете центр тяжести его деятельно-
сти переместился на административную сферу. 25 ноября 1894 года 
А. Н. Деревицкий был назначен деканом историко-филологического 
факультета Новороссийского университета [11, л. 257–259], а в 1899 
году эти его служебные обязанности были продлены [12, л. 43].

Новороссийский край, с которым начал активно знакомиться уче-
ный, давал и благодатную почву для углубленных исследований по 
его специальности в области истории древнегреческих поселений 
и древнегреческой филологии. В течение 1895–1896 годов Алек-
сей Николаевич совершил несколько научных поездок в крупней-
шие европейские музеи и библиотеки, где работал с литературой 
по античному периоду Северного Причерноморья, а также разраба-
тывал курс лекций по истории искусства [13; 14]. 14 декабря 1893 
года он стал действительным членом Одесского общества истории 
и древностей [15, л. 19] − самого представительного из существо-
вавших на юге Российской империи содружества ученых-краеве-
дов [16]. Естественным был все больше проявлявшийся в это время 
интерес ученого к древней истории Тавриды.

На страницах печатного органа регионоведов Южной Пальмиры – 
«Записок Одесского общества истории и древностей» – публикова-
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лись научные сообщения А. Н. Деревицкого, связанные с изучением 
античных древностей в Крыму. В исследовании «Несколько грече-
ских статуэток из собрания Одесского общества истории и древно-
стей и Ал. Ив. Нелидова» [17] историк остановился, в частности, 
на датировке греческих статуэток из собраний известного коллек-
ционера − посла Российской империи в Константинополе, инициа-
тора создания там Русского археологического института Александра 
Ивановича Нелидова (1835–1910), найденных при раскопках Панти-
капея. Работа вызвала живой интерес среди коллег А. Н. Деревиц-
кого и получила их высокую оценку [18]. В докладе «О раскопках 
г. Дирина в Чокрак-Мама и Куль-Тепе» ученый ознакомил науч-
ную общественность с информацией, переданной ему служившим 
в 1902–1903 годах хранителем Мелек-Чесменского кургана в Керчи 
археологом-любителем, членом ООИД Александром Александрови-
чем Дириным (ум. 1940 г.), производившим исследования древних 
городов Боспорского царства [19].

На протяжении десяти лет исследователь собирал материал для 
новогреческо-русского словаря, который был издан в Лейпциге в 
соавторстве с С. Пападимитриу [20]. Источником сбора фольклор-
ных оборотов стали и греки Крыма. Издание получило заслуженно 
высокую награду, в частности Академии наук, и в 1908 году было 
удостоено премии А. М. Кожевникова [21, л. 1].

А. Н. Деревицкий стал автором и ряда исследований по исто-
рии народного образования в России и за границей [22]. В фонде 
Канцелярии попечителя Одесского учебного округа в Государствен-
ном архиве Одесской области сохранились его докладные записки 
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«О реформе средней школы в России» (1899 год) [23, л. 121–126], 
«О причинах студенческих волнений и мерах их устранения» (1899 
год) [24, л. 57–62].

Реформационные новации Алексея Николаевича нашли под-
держку в Министерстве народного просвещения. В 1901 году 
А. Н. Деревицкий был назначен председателем историко-философ-
ской испытательной комиссии Санкт-Петербургского университета 
[25, л. 76]. 1 апреля 1903 года ученый занял пост ректора крупней-
шего вуза на юге империи – Новороссийского университета.

Не вдаваясь в повседневность чиновничьих обязанностей ректора 
и ежедневных забот большого вуза, отметим, что находясь на этом 
посту Алексей Николаевич не только не перестал интересоваться 
крымоведением, но и предпринимал шаги к поддержке некоторых 
молодых радетелей этого исторического направления науки. Оказа-
лось, что одесский ректор много сделал для организации обучения 
в Европе крымского этнографа, исследователя фольклора крым-
ских болгар Александра Федоровича Музыченко (1875–1940) [26]. 
А. Н. Деревицкий обратился в Историко-филологический институт 
князя Безбородко в Нежине с ходатайством о финансировании обуче-
ния А. Ф. Музыченко в Германии. Интересно, что Александра Федо-
ровича хорошо знал Алексей Николаевич Деревицкий (1859–1943), 
бывший в 1903–1905 гг. ректором Новороссийского университета. В 
качестве биографического источника интерес представляет письмо 
А. Н. Деревицкого на имя профессора Историко-филологического 
института князя Безбородко в Нежине Михаила Ильича Мандеса 
(1866–1934) с характеристикой А. Ф. Музыченко и ходатайством 
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о финансировании его заграничной стажировки. Вот что пишет 
А. Н. Деревицкий о нашем герое: «А. Ф. Музыченко – прирожден-
ный и притом выдающийся педагог, вносящий в дело воспитания 
юношества не только глубокий теоретический интерес, побужда-
ющий его изучать педагогическую литературу, заниматься психо-
логией и вообще философией, методически собирать и записывать 
свои наблюдения и проч., но и ту душевную теплоту, сердечность 
и непосредственность, тот энтузиазм, те личные свойства высокой 
гуманности, терпимости, простоты, непринужденности и такта, 
без которых невозможно овладеть доверием детей, приблизить их к 
себе, снискать их любовь и приобрести над ними нравственное вли-
яние. Я не встречал человека, который в такой мере пользовался бы 
непререкаемым авторитетом в глазах своих учеников и, не прибегая 
к каким-либо мерам моральной строгости, умел направлять их волю. 
Они положительно благоговеют перед ним, – он в их глазах идеал 
честности, благородства, нравственной чистоты. И мне кажется, что, 
если я скажу, что с глубокой верой в свое призвание г. Музыченко 
соединяет непреодолимое стремление к самосовершенствованию, к 
работе над самим собой, и горячую любовь к науке, побудившую 
уже его однажды частью на свои скудные сбережения, частью на 
занятые деньги, – заняться в счет будущей работы, – поехать загра-
ницу, чтобы слушать Вундта и ознакомиться с постановкой средней 
школы в Германии, то Вы согласитесь со мной, что упускать такого 
человека и не дать ему возможности осуществить свои научные 
стремления было бы непростительным грехом» [27, л. 4–6]. Дружба 
двух деятелей науки продолжалась и в дальнейшем. Доказатель-
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ством является подписанная А. Н. Деревицкому книга А. Ф. Музы-
ченко, сохранившаяся в его библиотеке [28].

Ректорство А. Н. Деревицкого пришлось на время революцион-
ного подъема в стране. Новый руководитель вуза, консерватор по 
духу, что характерно для классического ученого, ввязался в борьбу 
против революционно-демократического движения. В универси-
тете в этот период разразилась дискуссия между так называемыми 
«академистами» – членами Академического союза, которые высту-
пали с лозунгами «Университет для науки», «Наука прежде всего», 
и «политиками», которые считали нужным вести борьбу за усовер-
шенствование системы народного образования, усиление автономии 
университета с целью изменения политической системы в стране. 
А. Н. Деревицкий поддерживал «академистов». Действия ректора, 
противодействовавшего «демократическим» реформам, вызвали 
резкое недовольство основной массы студенчества и у большинства 
профессоров. Уже 10 сентября 1905 года Советом Новороссийского 
университета был избран новый ректор − Иван Михайлович Занчев-
ский [29, с. 205].

Дальнейшая карьера Алексея Николаевича продолжалась по 
ведомству Министерства народного просвещения. Осенью 1905 
года он назначен попечителем Казанского учебного округа. Именно 
в годы его руководства учебным округом в большей части районов 
было введено начальное образование, открыто много классиче-
ских школ, реальных училищ, прогимназий и гимназий для деву-
шек, ремесленных школ. Благодаря заботам А. Н. Деревицкого был 
открыт Саратовский университет. Особое внимание уделял попе-
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читель просвещению нерусских народов края. Под его патронатом 
была создана Комиссия для переводов и издания на языках наци-
ональных окраин книг и учебников на наречиях местных народов. 
31 декабря 1911-го вышел указ о перемещении А. Н. Деревицкого 
попечителем Киевского учебного округа [30, с. 54–55]. Вот откуда 
Алексей Николаевич хорошо знал большую часть профессуры 
Университета Святого Владимира, что и сыграло важную роль в 
приглашении его работать в Таврическом университете. В октя-
бре 1915 года А. Н. Деревицкий был переведен в Оренбург. Его 
назначили на аналогичную должность в Уфимский (Оренбург-
ский) учебный округ. Вал административных дел, конечно, мешал 
ему продолжать углубленно заниматься научными исследовани-
ями. В письме к профессору Новороссийского университета, исто-
рику Ивану Андреевичу Линниченко, написанному в этот период, 
А. Н. Деревицкий сетовал: «<…> мои мечты – сосредоточиться на 
какой-нибудь большой работе <…> плохо осуществляются» [31, 
л. 1–2].

Все эти годы Алексей Николаевич не терял связи с Крымом в 
форме эпистолярного общения с местными научными деятелями. 
Постепенно у него возникла мысль о приобретении тут дома для 
проживания на пенсии. 25 октября 1907 года А. Н. Деревицкий 
купил землю в Ялте. В тот же день на участке было начато строи-
тельство дома по проекту инженера Н. Г. Тарасова. Этот красивый 
особняк – дом № 15 по Загородной улице (в нем В. П. Тодоровский 
снимал свой дебютный фильм «Катафалк», 1990 г.) – сохранился и 
до настоящего времени принадлежит потомкам профессора.
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С Крымом А. Н. Деревицкого связывало и членство с 1896 года 
в Таврической ученой архивной комиссии – старейшем и авторитет-
нейшем местном союзе краеведов, ставшем в первом десятилетии 
ХХ века не менее известной организацией, занимавшейся изуче-
нием Юга России, чем Одесское общество истории и древностей. 
Однако непосредственное участие в работе комиссии ученый стал 
принимать уже после переезда на постоянное место жительства в 
Крым [32, с. 83].
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После февральских событий 1917 года в Петрограде Алексей 
Николаевич вышел в отставку и перебрался в комфортную для рус-
ской интеллигенции Ялту. В это время, особенно с конца 1917-го и 
в 1918–1920 годы, в крымских городах наблюдался массовый при-
ток интеллигенции из разных регионов России. В Крыму появились 
во множественном числе специалисты из разных университетов, 
высококвалифицированные специалисты с желанием работать. Это 
обстоятельство стало решающим в предыстории создания первого 
высшего учебного заведения на полуострове. А. Н. Деревицкий при-
нял активное участие в организации филиального отделения Универ-
ситета Святого Владимира в 1918 году [1, с. 10–21]. В его «Автобио-
графии» переезд в Крым отражен немногословно: «<…> по болезни 
вышел в отставку и поселился в мае 1917 г. на жительство в Крыму. 
В 1918 г., оправившись от болезни, принял участие в организации 
Крымского университета в качестве филиального отделения Киев-
ского университета» [2, л. 59 об.]. Уточним, что изначально было 
создано филиальное отделение Университета Святого Владимира в 
Ялте и Симферополе, которое уже осенью 1918 года трансформиро-
валось в автономный от Киева Таврический университет.

Интересные данные, позволяющие более подробно осветить эти 
события, содержит служебная записка декана историко-филологиче-
ского факультета Университета Святого Владимира Николая Михай-
ловича Бубнова (1858–1943) ректору этого вуза Евгению Василье-
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вичу Спекторскому (1857–1951), датированная 2 октября 1918 года. 
Она выявлена нами в архивном фонде Университета Святого Влади-
мира. Приводим выдержки из ее содержания:

«Крымским правительством 3 сентября 1918 г. опубликован 
закон об учреждении в Симферополе государственного 
университета в составе пяти факультетов, в число коих входит 
историко-филологический. <…>

Принимая в соображение, что на историко-филологический 
факультет Таврического университета принято уже немногим 
менее 200 человек и что открытие торжественное университета 

Ялта. 1918 год
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предположено на 15 октября текущего года, что историко-
филологический факультет Таврического университета пока не 
имеет ни одного преподавателя и что киевские преподаватели 
не могут в октябре приступить к чтению лекций в Симферополе, 
профессора Бубнов и Ардашев, делегаты историко-
филологического факультета Унив[ерситета] Св. Владимира, 
находившиеся в Крыму, <…> вполне ознакомившиеся с местными 
обстоятельствами и потребностями, увидели необходимость 
воспользоваться местными силами <…>, действуя в данном 
случае не только в контакте с членами совета Таврического 
университета, но даже и исполняя их желание. Путем 
переговоров, начатых ими с разного рода лицами, на основании 
предложений со стороны этих лиц, отчасти же (напр[имер], 
для А. И. Маркевича) по собственной инициативе профессора 
Ардашев и Бубнов выяснили возможность и желательность иметь 
сейчас же в Крыму в Симферополе в качестве преподавателей 
на историко-филологическом факультете следующих лиц:

1. в качестве ординарного профессора А. Н. Деревицкого, 
доктора греческой словесности, бывшего профессора 
Харьковского и Новороссийского университетов, известного 
своими трудами по классической филологии, древней истории 
и искусству, и даже, что особенно ценно для Крыма, по 
новогреческому языку <…>» [3, л. 1–2].
Сохранилось прошение доктора греческой словесности Алексея 

Николаевича Деревицкого о приеме на работу в филиальное отделе-
ние Университета Святого Владимира:
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Профессор А. Н. Деревицкий 
проводит занятие со студентами
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«Ввиду открытия в Крыму в предстоящем 1918/1919 учебном 
году при филиальном отделении киевского Университета 
Св. Владимира приема студентов на историко-филологический 
факультет я имею честь просить Факультет о зачислении 
меня приват-доцентом по кафедре классической филологии 
с предоставлением мне права по месту моего жительства читать 
лекции именно на этом отделении» [4, л. 14–15].
К прошению прилагались автобиография и список основных 

публикаций историка. Из настоящего документа, написанного 
29 июля 1918 года, явствует, что в это время Алексей Николаевич 
постоянно проживал в собственном доме по Загородной улице в 
Ялте [5, л. 15].

В октябре 1918 года был образован историко-филологический 
факультет Таврического университета, где имелось 16 штатных 
профессорских должностей. Первым его деканом был избран Алек-
сей Николаевич, имевший, как мы знаем, солидный опыт админи-
стративной работы на разных должностях. В составе специальной 
комиссии, вместе с известным археологом Сергеем Степановичем 
Дложевским (1889–1930), который некоторое время также находился 
в Симферополе, А. Н. Деревицкий разрабатывал учебные планы для 
факультета. В течение 1918–1920 годов историко-филологический 
являлся самым крупным факультетом Таврического университета. 
Число обучавшихся там студентов составляло более половины всех 
учащихся в вузе. Алексей Николаевич читал в симферопольском 
вузе курсы по западно-европейской литературе [6, с. 10], истории 
искусств [7, с. 11]. Хотя в Крыму в это время было сконцентриро-
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вано большое количество крупных ученых, далеко не все курсы 
смогли сразу обеспечить преподавателями. А. Н. Деревицкий при 
непосредственной помощи Арсения Ивановича Маркевича, который 
состоял в личной переписке практически со всеми отечественными 
учеными, занимавшимися историческим краеведением Крыма, вел 
подбор кадров. В 1927 году в «Автобиографии» Деревицкий конста-
тировал:

«По открытии Крымского (тогда именовавшегося Таврическим) 
университета занял в нем кафедру всеобщей истории (древностей), 
а также читал лекции по истории искусств и античных литератур, 
в первые три года существования университета, состоял деканом 
историко-филологического факультета» [8, л. 59 об.].
Деканская служба А. Н. Деревицкого была прекращена в конце 

1920 года после окончательного установления Советской власти в 
Крыму и решений Крымского ревкома сначала о закрытии исто-
рико-филологического факультета как рассадника мелкобуржуаз-
ных элементов, а затем и о полном закрытии всех высших учеб-
ных заведений, работавших в Крыму до прихода красных [9].  
Алексей Николаевич продолжал работу в реорганизованном вузе 
(с января 1921 года − Крымский государственный университет им. 
М. В. Фрунзе, затем с 1925-го − Крымский педагогический инсти-
тут имена М. В. Фрунзе).

Одновременно с административной и преподавательской работой 
в переименованном в Крымский (бывшем Таврическом) универси-
тете А. Н. Деревицкий после окончательного установления Совет-
ской власти выполнял обязанности председателя Крымского област-
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ного архивного управления по городу Красноармейску (так была 
переименована Ялта 20 января 1921 года, но в августе городу все-
таки вернули прежнее название) [10, л. 1]. Также в составе специ-
ально образованной при Крымском отделе по делам музеев и охране 
памятников искусства, старины, природы и народного быта комиссии 
осматривал книги и рукописи, изъятые из частных имений Южного 
берега Крыма в ходе реквизиций. Профессор проводил экспертную 
оценку их ценности. В этой должности он немало посодействовал 
не только сохранению книжных раритетов. Тогда изъятые из имений 
бывшей знати и никому в новых условиях не нужные библиотеки 
массово свозили в Центральную ялтинскую библиотеку, а вещи – 
на специальный склад. При этом А. Н. Деревицкий много усилий 
приложил для передачи значительного количества научных изданий, 
ценных книжных коллекций в фонды Академической библиотеки 
Крымского университета [11; 12, л. 1]. В «Автобиографии» Алексей 
Николаевич вспоминал:

«В 1921 г., продолжая оставаться профессором Университета 
и в качестве председателя Библиотечного комитета, работал над 
созданием и организацией университетской Фундаментальной 
библиотеки, выполнял также целый ряд специальных поручений 
Крымнаркомпроса: был консультантом ялтинской Центральной 
библиотеки, членом Симферопольского областного архива, 
представителем Областного архивного управления в г. Ялте, 
членом КрымОХРИСа, лектором при санаториях Ялтинского 
райкурупра и др.» [13, л. 59 об.].
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В этот период, благодаря постоянным контактам по службе в уни-
верситете с председателем ТУАК Арсением Ивановичем Маркеви-
чем, Алексей Николаевич активно продолжал работу в Таврической 
ученой архивной комиссии. Важной его крымоведческой публика-
цией, до сих пор остающейся малоизвестной, является напечатан-
ный на страницах «Известий» Комиссии некролог видному иссле-
дователю Крыма, профессору Университета Святого Владимира 
Юлиану Андреевичу Кулаковскому [14]. На заседаниях Комиссии, 
кроме сообщения о научной деятельности Ю. А. Кулаковского, 
А. Н. Деревицкий выступил с докладами, посвященными памяти 
известных ученых-крымоведов: Александра Львовича Бертье-Де-
лагарда, в котором остановился на его активном участии в работе 
Одесского общества истории и древностей (22 марта 1920 года), 
одесского археолога, специалиста по античной истории Северного 
Причерноморья Эрнеста Романовича фон-Штерна, эмигрировав-
шего в Германию (16 ноября 1924 года), крупного российского линг-
виста, палеографа, историка литературы Алексея Ивановича Собо-
левского (7 июня 1929 года) [15, с. 242–243].
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Задумка создать в Таврическом университете востоковедный 
научный и учебный центр восходит ко времени существования на 
полуострове филиального отделения Университета Святого Вла-
димира. В Симферополе образовался Попечительный совет уни-
верситета, который провел несколько заседаний. Председателем 
совета являлся крупный общественный деятель, лоббировавший 
идею открытия самостоятельного высшего учебного заведения на 
полуострове, – С. С. Крым. В состав вошли авторитетные обще-
ственные деятели и ученые Тавриды: П. А. Будрин, Л. С. Вагин, 
Н. Н. Клепинин, Н. И. Кузнецов, А. И. Маркевич, С. А. Мокржец-
кий, В. А. Оболенский, Д. Д. Посполитаки, А. А. Стротоницкий, 
Я. Т. Харченко. На третье собрание Попечительного совета, про-
шедшее 2 июля 1918 года, из Киева приехал профессор истори-
ко-филологического факультета Университета Святого Владимира 
Павел Николаевич Ардашев. Вместе с киевскими профессорами 
Д. А. Граве, М. В. Довнар-Запольским он входил в специально обра-
зованную в Киеве комиссию, которая занималась вопросом откры-
тия и работы филиального отделения киевского вуза, а затем созда-
ния автономного Таврического университета [1, с. 177–178].

П. Н. Ардашев доложил на Совете по второму вопросу повестки 
дня. Он зачитал специально подготовленную профессором Дми-
трием Александровичем Граве записку, касающуюся различных 
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вопросов организации учебного процесса филиала Университета 
Святого Владимира в Ялте и Симферополе, и дал свои коммента-
рии и пояснения о видении киевской профессурой возможностей 
дальнейшего развития филиального отделения. Для нас интересен 
его комментарий «по вопросу об открытии восточного факультета» 
в Симферополе. Киевский профессор пояснил, что Совет историко- 
филологического факультета Университета Святого Владимира 
заявил об отсутствии у них достаточного количества профессоров 
«для открытия этого факультета, но признал желательным ввести на 
историко-филологическом факультете [в Симферополе. – А. Н.] пре-
подавание истории мусульманского Востока, татарского и новогре-
ческого языков, местной археологии и других предметов, связанных 
с прошлым края» [2, л. 3].

Председатель Таврической ученой архивной комиссии, автори-
тетный историк Арсений Иванович Маркевич заметил при обсуж-
дении выступления П. Н. Ардашева, что сама задумка существо-
вания Таврического университета предусматривала определенную 
специфику вуза, в частности – в организации гуманитарного обра-
зования. Это требовало разыскания для университета преподавате-
лей по археологии и востоковедению, а также организации кафедр 
археологии и востоковедения в новообразованном университете [3, 
с. 75–90]. Руководитель крымских краеведов полагал, что «за пре-
подавателями-ориенталистами нужно обратиться в Петроградский 
университет. Учреждение отделения восточного факультета в Сева-
стополе или в Бахчисарае», как предлагали киевские коллеги, было 
бы, по мнению А. И. Маркевича, проблематичным «так как необхо-
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димо иметь лекторов восточных языков в полном составе с самого 
начала» [4, л. 3 об.]. П. Н. Ардашев ответил крымскому коллеге, что 
согласно проекту организации филиального отделения Университета 
Святого Владимира в Крыму предусматривается открытие специ-
альной «кафедры по восточным языкам». Специалистов он предло-
жил пригласить из Одессы (Новороссийский университет) «и даже 
из Донского университета, если не будут торопиться с открытием в 
сентябре, то можно быть уверенным в успехе и полноте преподава-
ния» [5, л. 4]. (Речь шла о высококвалифицированных профессор-
ско-преподавательских кадрах бывшего Варшавского университета. 
Этот вуз в сентябре 1915 года был эвакуирован в Ростов-на-Дону, 
а с 1 июля 1917 года именовался «Донским университетом») [6].

Однако открыть восточное отделение, факультет или кафедру в 
Таврическом университете изначально все же не удалось. Сказалась 
зыбкая политическая ситуация на юге бывшей империи и невоз-
можность поэтому решить вопрос с кадрами лекторов. Решение 
«организовать восточное отделение, посвященное научному изуче-
нию Ближнего Востока», ученый совет историко-филологического 
факультета Таврического университета принял в мае 1919 года. 
Студентов предполагалось обучать по трем разрядам: тюрко-татар-
ской, армяно-грузинской и арабо-сирийской филологии. Для этого 
на историко-филологическом факультете предполагалось учрежде-
ние пяти новых кафедр: арабской филологии, сирийской филоло-
гии, тюрко-татарской филологии, мусульманского законоведения, 
этнографии. Ученый совет Таврического университета поддержал 
такое решение факультета и «признал желательным открытие вос-



65

точного отделения с 1 сентября 1919 г.» [7, с. 7–8]. Интересно, что в 
европейской научной периодике еще в 1918 году появились инфор-
мационные заметки о том, что в основанном в Крыму Таврическом 
университете открывается «факультет востоковедения». Берлинский 
журнал «Der Neue Orient» дважды размещал информацию об этом 
с указанием фамилии в качестве основателя факультета хорошо 
известного в Европе ученого – классического филолога А. Н. Дере-
вицкого, действительно стоявшего у истоков идеи создания восточ-
ного отделения в вузе [8, с. 53–54].

В сложное время поисков способов выживания ученых в тяжелей-
ших условиях Гражданской войны и массовых миграций населения, 
как вариант сохранения штатов профессорско-преподавательского 
состава и увеличения контингента студентов, в Таврическом уни-
верситете рассматривались различные идеи открытия новых специ-
альностей и кафедр [9, с. 73–75, 84–85, 90, 122]. Именно профессор 
А. Н. Деревицкий, служивший тогда деканом историко-филологи-
ческого факультета Таврического университета, активно разрабаты-
вавший сюжеты, связанные с изучением восточного искусства, спо-
собствовал открытию в составе факультета восточного отделения. 
Не случайно в это время он являлся научным куратором создавае-
мого и позже открытого в Ялте уникального Восточного музея [10, 
с. 84–85].

Об идее организации восточного отделения в крымском вузе 
лидер местных краеведов А. И. Маркевич, служивший доцентом 
на историко-филологическом факультете, летом 1919 года сообщал 
членам комиссии – ученым-крымоведам из академических центров, 
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прежде всего известным отечественным востоковедам – В. В. Бар-
тольду, И. Ю. Крачковскому, А. Н. Самойловичу [11 с. 44]. Однако 
именно в то время бурной реорганизации кафедр столичных вузов, 
когда открывались новые специальности в вузах Средней Азии и 
Закавказья, ученые из Москвы и Петрограда не смогли принять уча-
стие в организации учебного процесса в Симферополе. Так, Васи-
лий Владимирович Бартольд (1869–1930) отвечал А. И. Маркевичу: 
«О проекте восточного отделения при Таврическом университете я 
сообщил Самойловичу, сообщу и другим, но едва ли удастся найти 
свободные силы, тем более что, как Вы видите, организуется целый 
ряд других университетов и кафедр восточных языков» [12, л. 4].

Несмотря на принятое Ученым советом Таврического универси-
тета решение, финансовое состояние и кадровый потенциал моло-
дого вуза не позволили организовать полноценного восточного отде-
ления, хотя на историко-филологическом факультете по инициативе 
декана – профессора А. Н. Деревицкого уже тогда начали читать 
ряд дисциплин, связанных с ориенталистикой в рамках программы 
специализации историков-востоковедов.

Сразу после окончательного установления Советской власти 
в Крыму в ноябре 1920 года Таврический университет накрыла 
волна вынужденных структурных преобразований. Уже 22 ноября 
1920 года распоряжением № 52 комиссара народного просвещения 
Крымревкома юридический факультет стал именоваться факульте-
том общественных наук, а историко-филологический – факульте-
том философии и словесности. Последний просуществовал совсем 
недолго и превратился в педагогическое отделение факультета 
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общественных наук. Новые власти небезосновательно обвинили 
ректора В. И. Вернадского в укрывательстве бывших офицеров и 
солдат армии П. Н. Врангеля, которым по указанию ректора выпи-
сали лекционные книжки (аналог нынешних студенческих билетов, 
удостоверявших личность).

В. И. Вернадский по этому поводу отметил в дневнике:
«Резко меняются два факультета: философско-словесный 

(ист[ория], фил[ософия] без истории) и социальных и эконом[ических] 
наук (юрид[ический] с истор[ическими] науками).

Мне кажется, идея ясна: взять под свой контроль этот 
последний. Вводятся курсы истории социализма, советского 
законодательства, обязательные для всех. <…> Обязательная для 
всех теория познания» [13, с. 112–113].
В Таврическом университете новая власть видела исключительно 

рассадник буржуазной идеологии. Поэтому было принято реше-
ние «распустить весь университет, за исключением медицинского 
факультета, за которым учинить наблюдение. После роспуска и реор-
ганизации приступить к набору студентов» [14, л. 34]. Сохранить 
первый крымский вуз помогло лишь прямое вмешательство коман-
дующего вооруженными силами Украины и Крыма М. В. Фрунзе, к 
которому обратилась симферопольская профессура. Университет не 
закрыли, а реорганизовали и переименовали. С января 1921 года – 
Крымский университет. В феврале по решению Главного управле-
ния профессионально-политехнических школ и вузов Наркомата 
просвещения РСФСР университету присвоено имя командарма 
М. В. Фрунзе. При этом набор студентов объявлялся только на два 
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факультета: физико-математический и агрономический, хотя меди-
цинский и факультет общественных наук оставались в вузе и про-
должали готовить уже набранных студентов.

Последнее из упомянутых структурных подразделений Крым-
ского университета вобрало в себя преподавательские кадры и 
оставшихся после чисток студентов историко-филологического и 
юридического факультетов Таврического университета. В состав 
факультета общественных наук в 1921 году входили отделения: 
правовое (9 кафедр), экономическое (6 кафедр), общественно-пе-
дагогическое (12 кафедр, среди которых кафедра крымоведения; 
предметы: история Крыма, производительные силы Крыма) и вос-
точное (6 кафедр). На восточном отделении были созданы кафедры: 
тюрко-татарского языка и литературы, крымско-татарского наречия 
и литературы, арабского языка и литературы, персидского языка и 
литературы, сравнительного тюрко-татарского языкознания, исто-
рии древнего и нового Востока [15, л. 14 об.].

Интересные замечания о ходе подготовки к открытию восточного 
отделения оставил в дневниковых записях «Хроника событий» про-
фессор педагогического отделения факультета общественных наук 
Иван Андреевич Линниченко (1857–1926), перебравшийся в годы 
Гражданской войны в Крым из Одессы [16]. 16(29) августа 1921 года 
он записал: «Изменения части нашего факультета – педагогического 
отделения, т. е. бывший историко-филологический факультет. Вме-
сто учреждения двух гуманитарных факультетов удалось добиться 
педагогический факультет из четырех отделений. Восточное отде-
ление – оно-то и спасло якобы наши факультеты юридический и 
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историко-филологический. Положение наше оказалось очень труд-
ным. Среди нас ни одного [нрзб – ориенталиста. – А. Н.], а нужно 
собрать целое вост[очное] отд[еление] ученых с турецким и персид-
ским, арабским, татарским etc. языками и словесностью [17, л. 2]. 
Это свидетельство подтверждает факт отсутствия такого отделения 
в Таврическом университете. Из записки профессора явствует, что 
только на данном этапе – лето 1921-го – стали подыскивать кадры 
преподавателей.

Как свидетельствует письмо, отправленное в феврале 1921 года в 
Наркомпрос РСФСР, руководство университета определилось с кан-
дидатурами преподавателей в связи с «необходимостью обеспечения 
кадрами специфики местных условий», что предполагало введение 
«цикла местных предметов». Для работы на отделении востоко-
ведения А. Н. Деревицкий изначально предлагал Б. В. Чобан-заде 
(крымско-татарский язык, тюркская история), В. И. Филоненко (пер-
сидский язык), У. А. Боданинский (мусульманское право, искусство 
Востока), И. Н. Леманов и И. Фегми (арабский язык) [18, л. 5, 11]. Но 
эти специалисты не решали полностью кадровой проблемы. Восто-
коведов или даже приближенных к ним катастрофически не хватало.

Язвительный И. А. Линниченко записал по поводу некоторых 
претендентов на преподавательские должности в своем дневнике 
в августе 1921 года: «Предоставляют нам на восточном отделении 
для чтения иск[лючительно] Ислама и вообще Вост[ока] какого-то 
художника Боданинского, оконч[ившего] Строгановск[ое] училище. 
Его вынуждены принять по тактич[еским] сообр[ажениям] – он 
б[ывший] секретарь Тат[арского] национ[ального] собр[ания] (а нам 
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заявили, что через месяц здесь буд[ет] объявлена Автономия Крыма 
с преоблад[анием] татар. В Латвии – латыши, в Литве – литовцы, 
на Украине – украинцы, в Крыму – татары, в Центральной России – 
«испанцы». Где же 150 тыс[яч] русских? Его единственный научный 
труд – фотогр[афические] снимки с каких-то предметов»)» [19, л. 1]. 
Назначение У. А. Боданинского на преподавательскую работу не 
состоялось [20].

Занятия для студентов восточного отделения проводились в поме-
щении бывшей Таврической духовной семинарии, часть которой 
также занимал госпиталь. 24 августа (6 сентября) 1921 года профес-
сор И. А. Линниченко отметил в дневнике по этому поводу: «Жалова-
ния все нет. Обещают м[ожет] б[ыть]. Вследствие этого, вслед[ствие] 
голода и расстр[ойства] нервов сотрудники др[уг] с др[угом] ссо-
рятся из-за распределения помещений. Семинарию – общественному 
факультету на его нужды, что останется – остальным» [21, л. 5].

Факультет общественных наук Крымского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе в итоге так и не был «разрешен» Нар-
компросом РСФСР и существовал некоторое время исключительно 
благодаря решению местных властей. Соответственно и финансиро-
вания из центра не поступало. Занятия там официально начались с 
1 сентября 1921 года на всех отделениях. В связи с планами новых 
властей полностью закрыть факультет общественных наук, «впитав-
ший в себя многочисленные буржуазные элементы», в вузе остро 
встала необходимость перепрофилирования преподавателей, кото-
рые оставались из-за предстоящего закрытия без работы и лишались 
продовольственных пайков. Та же судьба постигла бы студентов, 
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которые уже проходили обучение. Выдаваемые в университете пайки 
были единственным подспорьем для поддержания жизненных сил. 
В условиях свирепствовавшего в это время в Крыму голода закрытие 
факультета привело бы к неминуемой гибели многих высококвали-
фицированных кадров и обучающихся [22, с. 47–57].

Организация учебного процесса требовала не только новых 
учебных планов и преподавателей. Остро стояла проблема специ-
ализированных кабинетов и лабораторий для проведения практи-
ческих и семинарских занятий, катастрофически не хватало науч-
ной литературы и периодических изданий, вузовских российских и 
европейских журналов за последние годы для организации само-
стоятельной работы студентов. Не было в Симферополе и того ака-
демизма, к которому привыкла профессура. В этой связи хорошо 
известные в Европе профессора А. Н. Деревицкий и И. А. Лин-
ниченко через европейских коллег организовали в 1922 году сбор 
для Крымского государственного университета им. М. В. Фрунзе 
гуманитарной помощи в виде большой партии научной литера-
туры и разнообразного оборудования для лабораторий. Книги и 
журналы были собраны. В том числе подготовлены и подшивки 
востоковедных журналов на немецком и французском языках за 
несколько лет. Большую помощь для закупки учебного оборудо-
вания и литературы для своего детища – университета в Крыму – 
оказал и эмигрировавший во Францию С. С. Крым. Во Франции 
ожидали представителя университета для передачи всех материа-
лов и транспортировки имущества и литературы в Симферополь 
[23, л. 24–24 об.].
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Значительную организационную работу по открытию нового 
восточного отделения вместе с профессором А. Н. Деревицким 
проводил декан факультета общественных наук, в структуре кото-
рого оно формировалось, профессор Михаил Осипович Гредингер 
(1867–1936) [24, с. 696]. В осеннем семестре 1921 года на отделе-
нии востоковедения (в служебной документации часто встречается 
и такое название) общественно-педагогического разряда работали 
Б. В. Чобан-заде («Тюрко-татарский язык, История тюрко-татарского 
племени»), В. И. Филоненко («Персидский язык, история Персии»), 
А. А. Одабаш («Крымское наречие татарского языка»). Читалась 
также «Русская история» (И. А. Линниченко) и обязательные курсы 
по общественным наукам и праву (М. О. Гредингер, А. А. Раев-
ский). На отделении востоковедения разряда административного 
кроме названных курсов преподавалась часть предметов правового 
и экономического отделений [25, л. 38, 41]. На 1 января 1922 года 
на отделении востоковедения «по спискам» значилось 62 студента, 
«действительно занимающихся» было 56 [26, л. 37].

Из четырех отделений факультета общественных наук в тече-
ние 1921/922 учебного года «выжило» лишь одно – отделение вос-
токоведения с двумя разрядами – общественно-педагогическим и 
административным. На остальных отделениях просто не осталось 
студентов. В 1921–22 учебном году (осенний семестр) на отделении 
востоковедения учебный процесс строился следующим образом: 
предметы «Тюрко-татарские языки» и «История тюрко-татарского 
племени» вел доцент Б. В. Чобан-заде; персидский язык и «Исто-
рию Персии» – старший преподаватель В. И. Филоненко; «Крымско- 
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татарское наречие татарского языка» – преподаватель А. А. Одабаш 
[27, л. 33]. Русскую историю читал профессор И. А. Линниченко. На 
восточном отделении работали в это время профессора П. Н. Арда-
шев («Всеобщая история») и С. А. Бугославский («История древне-
русской литературы»), оказавшиеся волею судеб в Крыму и много 
сделавшие для организации будущего факультета.

В связи со значительным интересом населения к обучению на 
отделении востоковедения в университете вынашивали планы 
открытия на его базе самостоятельного восточного факультета. 
Благодаря такому решению рассчитывали значительно расширить 
контингент студентов и сохранить уникальный преподавательский 
состав. Реформу ускорили голод, свирепствовавший в Крыму с 
осени 1921 года, а также решение Совета по делам высших учеб-
ных заведений Главпрофобра Наркомпроса РСФСР о ликвидации 
агрономического и факультета общественных наук. В этих условиях 
10 февраля 1922 года Ученый совет Крымского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе при поддержке Наркомата просве-
щения Крымской АССР принял предварительное постановление о 
создании отдельного восточного факультета [28, л. 6]. Возможности 
принять такое решение, безусловно, способствовала проводимая в 
Крыму политика «татаризации» [29].

Из письма ректора А. А. Байкова в Главпрофобр, написанного 
в 1922 году, четко проясняется, что «восточный факультет с двумя 
отделениями: лингвистическим и административным» стал преем-
ником (организуется «взамен») так ненавистного московским вла-
стям факультета общественных наук [30, л. 3].
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Идею открытия восточного факультета поддержал курировавший 
университет заместитель председателя Совета Народных Комисса-
ров УССР Михаил Васильевич Фрунзе [31, л. 36–36 об.].

20 февраля председатель Совета по делам высших учебных заве-
дений Наркомпроса РСФСР В. П. Волгин телеграфировал в Симфе-
рополь с требованием закрыть в Крымской университете факультет 
общественных наук с 1 марта. 3 марта 1922 года решение о создании 
восточного факультета – нового структурного подразделения – было 
утверждено Ученым советом университета окончательно. Профес-
сорско-преподавательскому составу факультета ставилась задача 
подготовки «общественных, административных и экономических 
работников, хорошо знакомых с культурой, историей и хозяйствен-
ной жизнью Крыма и Ближнего Востока» [32, л. 11].

Одной из ответственных задач образованного восточного факуль-
тета определялось стать кузницей административных кадров для 
госучреждений Крымской АССР. Актуальной всегда оставалась и 
подготовка педагогов для работы в крымско-татарских националь-
ных школах, для всех общеобразовательных школ, где изучался 
крымско-татарский язык. Первый выпуск специалистов факультет 
должен был осуществить в 1924 году.
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Переформатирование структуры бывшего Таврического уни-
верситета, ликвидация и реорганизация факультетов приводили 
к возникновению новых кафедр, смене читаемых курсов, измене-
нию специализации профессуры. Создание в вузе по инициативе 
А. Н. Деревицкого восточного отделения, а затем и факультета, 
позволило сохранить основной кадровый состав уничтоженного 
классического историко-филологического факультета [1, с. 242–243]. 
При открытии этого структурного подразделения всех преподавате-
лей после рекомендации на замещение должностей в Симферополе 
утверждали в отделе социально-экономического образования Глав-
ного управления профессионально-политехнических школ и вузов 
Наркомпроса РСФСР в Москве.

Для инициатора создания восточного факультета все оказалось 
совсем не просто… На общем заседании восточного факультета 
Крымского государственного университета им. М. В. Фрунзе 16 мая 
1922 года слушали предложение профессора С. А. Бугославского 
«О необходимости замещения кафедры истории искусств Востока и 
о кандидатуре профессора А. Н. Деревицкого».

«По выслушании отзыва С. А. Бугославского приступлено 
было к баллотировке проф. А. Н. Деревицкого, в результате 
коей оказалось, что за Деревицкого подано 8 голосов, 
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против – 1. Постановлено: признать А. Н. Деревицкого избранным 
на должность профессора по кафедре истории искусств 
Востока. По поступлении от С. А. Бугославского письменного 
отзыва и затребовании жизнеописания от А. Н. Деревицкого 
препроводить производство о нем в Правление Университета 
для представления в Гос[ударственный] Уч[еный] Совет на 
основании статьи 15 п. 3 Положения о высших уч[ебных] 
зав[едениях]» [2, л. 21].

Документы были отправлены в Главпрофобр, но полученный 
ответ шокировал в Крыму многих. В присланном из Москвы письме 
на имя ректора Крымского гос. университета им. М. В. Фрунзе, дати-
рованном 20 июля 1922 года (копия была отослана декану восточ-
ного факультета), значилось:

«Отдел социально-экономического образования на основа-
нии отношения Секретариата Ак[адемического] центра № 889 
сообщает, что Научно-политическая секция ГУС [Государствен-
ного ученого совета Наркомата просвещения РСФСР – А. Н.] в 
заседании 30 июня 1922 года постановила:

Ходатайство Крымского государственного университета 
об утвер ждении А. Н. Деревицкого профессором Восточного 
факультета этого Университета по кафедре истории искусств 
Востока – отклонить, т. к. из представленных материалов не 
видно, что А. Н. Деревицкий является специалистом в области 
искусств Востока» [3, л. 15].
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Известность профессора А. Н. Деревицкого была в Крыму более 
чем высокой. Его поддерживали и новоназначенные управленцы 
из крымских татар, большая часть из которых прошла обучение 
или обучалась на административном разряде восточного отделения 
факультета общественных наук. Все они знали Алексея Николаевича 
лично. В специальном письме в Государственный ученый совет пол-
номочный представитель Крымской Советской Социалистической 
Республики в Москве У. В. Балич 25 августа 1922 года категориче-
ски заявлял: «Настоятельно прошу об утверждении проф. Деревиц-
кого по кафедре истории искусства Востока Крымуниверситета» [4, 
л. 22]. К письму У. В. Балича прилагалось и ходатайство заведую-
щего Крымтатуправления Наркомпроса Крымской ССР от 12 авгу-
ста 1922 года, адресованное в тот же Государственный ученый совет, 
где говорилось:

«Крымтатуправление Наркомпроса Крыма осведомилось, 
что Научная секция Г. У. С. а в заседании 30/VI–22 г. откло-
нила ходатайство Крымского гос. университета об утвержде-
нии профессора Восточного факультета этого университета 
А. Н. Деревицкого по кафедре истории искусства Востока. Моти-
вом неутверждения А. Н. Деревицкого выставляется то обстоя-
тельство, что из представленных материалов не видно, чтобы он 
являлся специалистом в области истории Востока.

Профессор А. Н. Деревицкий на организованных им в гор. 
Ялте специальных курсах по искусству показал себя солидным 
знатоком истории Востока, в особенности искусства крымских 
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татар, поэтому кандидатура его на кафедру истории искусства 
Востока горячо была поддержана всей татарской частью 
преподавательского состава Восточного факультета.

На основании изложенного и принимая во внимание 
значительное количество учащихся-татар на Восточном 
факультете, для которых познания А. Н. Деревицкого по искусству 
татар будут весьма ценными и полезными, Крымтатуправление, 
со своей стороны, ходатайствует перед Государственным 
ученым советом об утверждении А. Н. Деревицкого профессором 
истории искусства Востока как единственного и незаменимого 
теперь» [5, л. 23–23 об.].

В специальном обращении на имя ректора Крымского универси-
тета им. М. В. Фрунзе А. А. Байкова профессор восточного факуль-
тета Бекир Вагапович Чобан-заде 6 октября 1922 года писал:

«Озабочиваясь в качестве представителя культурных 
интересов татарского населения Крыма наиболее серьезной 
постановкой преподавания на Восточном факультете Крымского 
университета им. т. Фрунзе, я считаю необходимым просить о 
том, чтобы вопрос об утверждении А. Н. Деревицкого, избранного 
Восточным факультетом на кафедру истории мусульманского 
искусства, был вновь возбужден и разрешен в благоприятном 
смысле.

При этом я нахожу нужным сообщить для представления 
ГлавПрофОбру следующие соображения. Профессор Дере-
вицкий является старым, опытным и заслуженным работником 
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в области истории искусства вообще и восточного, особенно 
мусульманского искусства, в частности. Начиная с 1889 года в 
течение нескольких лет, он занимал кафедру истории и теории 
искусства в Харьковском университете, работал по вопросам 
искусства за границей, между прочим, и в Константинополе, где 
в 1893 году занимался в Оттоманском музее и в Картинной гале-
рее дворца Долма-Бахче под руководством известного знатока 
искусства Тамды-бея и его брата хранителя музея Тамиль-бея. 
Свои поездки на Восток в Малую Азию, Константинополь и Гре-
цию проф. Деревицкий возобновлял и после того неоднократно, 
а ныне он занимается мусульманской археологией Крыма, татар-
ским орнаментом, древностями Бахчисарая и с 1918 г. читает лек-
ции по истории Востока в Крымском университете. Ему принадле-
жит большое число печатных работ по искусству, из которых одна 
была издана в Берлине и премирована Русским археологическим 
обществом.

В последнее время профессор Деревицкий участвовал в 
создании Восточного музея в г. Ялте и прочел в нем более 40 
лекций для посетителей этого музея, – татар экскурсантов 
красноармейцев и курортных больных.

Принимая все это во внимание, а равно имея в виду тот научный 
авторитет и трезвое отношение к делу, которые снискали проф. 
Деревицкому расположение и уважение всех местных культурных 
групп, я от имени Татуправления Крымнаркомпроса прошу Вас, 
тов. ректор, поддержать в Москве ходатайство об утверждении 
проф. Деревицкого по кафедре истории мусульманского 
искусства на Восточном факультете» [6, л. 24–24 об.].
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Это ходатайство также было приложено к отношению Крымтату-
правления Наркомпроса Крымской АССР и переслано профессором 
А. А. Байковым в Москву. Кандидатуру А. Н. Деревицкого в отдель-
ном письме 2 октября 1922 года поддержал и нарком просвещения 
Крымской АССР Ибраимов [7, л. 19]. В итоге совместные усилия 
ректората и Народного комиссариата просвещения Крымской АССР, 
научной общественности Крыма дали искомый результат. Заведую-
щий отделом социально-экономического образования Главпрофобра 
Наркомпроса РСФСР В. П. Волгин  6 ноября 1922 года сообщал в 
Правление Крымского университета, что «согласно постановлению 
Г. У. С. от 14 сего октября А. Н. Деревицкий утверждается профес-
сором Крымского университета по кафедре истории искусств Вос-
тока» [8, л. 18].

Упомянутый Б. В. Чобан-заде Восточный музей в Ялте стал с 
1921 года важной составной научной деятельности профессора 
А. Н. Деревицкого. Основными задачами этого культурно-просвети-
тельного учреждения заявлялись собирание и изучение предметов, 
касающихся истории и этнографии восточных народов. Приоритет 
отдавался письменным источникам и вещам эпохи Крымского хан-
ства. Восточный музей виделся его учредителям как логичное про-
должение существовавшего в Бахчисарае Государственного музея 
тюрко-татарской культуры, где была представлена только культура 
мусульман Крыма. Ялтинское же собрание должно было стать 
последующим этапом в освещении материальной культуры народов 
Востока, проживающих как на полуострове, в стране в целом, так и 
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за пределами СССР [9, л. 107]. Уже в 1921 году в Восточном музее 
оформилось пять отделов: узбекский (бухарский), среднеазиатский, 
азербайджанский, персидский и арабский (куда включался и япон-
ско-китайский материал). Несмотря на то, что крымско-татарская 
этнографическая экспозиция в виде «Татарской комнаты» была 
открыта почти с самого начала функционирования музея, крым-
ско-татарский отдел оформился и был официально заявлен в отчете 
только с 1925 года [10, л. 89 об.]. А. Н. Деревицкий подробно кон-
сультировал первого заведующего музеем А. Хатипова. Вместе с 
ним отбирал материалы для выставок и стационарной экспозиции. 
Активизация работы по собиранию коллекции и формированию 
новых выставок проходила уже при новом заведующем – Иосифе 
Александровиче Роджеро, который также шагу не делал без кон-
сультации с А. Н. Деревицким. Наиболее значимые материалы в 
музей поступали из фондов КрымОХРИСа (реквизированное иму-
щество дворцов и усадеб Южного берега Крыма, относящееся к 
быту народов Востока), а отбором руководил Алексей Николаевич 
[11, с. 31–32].

Архивные документы «Коллекции материалов по музейному 
строительству», отложившиеся в Отделе письменных источников 
Государственного исторического музея (Москва), содержат отчеты 
о деятельности Восточного музея за 1923–1926 годы [12, л. 88–102]. 
Там имеется и информация о многочисленных просветительских 
лекциях для населения, которые читал профессор А. Н. Деревицкий. 
Из 86 лекций, проведенных в 1924 – первой половине 1925 годов, 
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большую часть провел именно Алексей Николаевич. Выделим сле-
дующие: «Художественная форма и быт мусульман», «Искусство 
мусульман, как продукт быта и социально-экономических условий 
жизни народа», «Быт крымских татар и их художественное творче-
ство» [13, л. 91–91 об.].

Согласно документам, с 16 июня 1922 года А. Н. Деревицкий 
возглавил Библиотечный комитет Крымского гос. университета 
им. М. В. Фрунзе. На этом посту Алексей Николаевич сменил про-
фессора И. А. Линниченко [14].

Интересную характеристику научно-педагогической деятельно-
сти А. Н. Деревицкого в Крымском государственном университете 
им. М. В. Фрунзе после преобразования восточного факультета в 
отделение педагогического факультета содержат материалы архив-
ного фонда Главпрофобра, отложившиеся в Государственном архиве 
Российской Федерации. В частности, в материалах дела «Переписка 
с Крымским университетом об утверждении в должности препода-
вательского состава, отзывы о научных трудах, сведения о личном 
составе и ведомости учета тарифных единиц», датированного 1924 
годом, читаем:

«В исполнение циркулярного распоряжения Главпрофобра от 
2-го ноября 1923-го года за № 29372 Президиум педагогического 
факультета Крымского университета представляет Главпро-
фобру список всех профессоров и преподавателей факультета, 
достигших предельного возраста, и ходатайствует о разреше-
нии всем перечисленным лицам продолжать свою научно-педа-
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гогическую деятельность в присвоенном им звании на дальней-
шее время по следующим мотивам:

1. Профессор Алексей Николаевич Деревицкий, состоя про-
фессором Крымского университета с 1918 года и будучи совер-
шенно здоровым, в настоящее время читает по поручению 
Факультета четыре ответственных курса – Введение в изучение 
искусств в связи с их историей, Историю первобытной культуры 
и древних культур, Историю средневековой культуры, фольклор, 
в общем 12 часов в неделю, ведет практические занятия со сту-
дентами и продолжает лично научно-исследовательскую работу. 
В составе факультета нет лица, которому по разносторонности 
знаний и серьезности исследовательского интереса можно было 
бы в случае увольнения профессора Деревицкого поручить веде-
ние занятий по указанным выше предметам, которые, в случае 
выбытия профессора Деревицкого, не могут быть обеспечены. 
Профессор А. Н. Деревицкий лично также желает продолжать 
работу в Университете» [15, л. 173].
В «Автобиографии» А. Н. Деревицкий лаконично написал об 

этом периоде:
«В 1922 г. постановлением Государственного ученого совета 

от 14-го октября был утвержден в должности профессора исто-
рии искусств на Восточном факультете Крымского университета 
и в том же году (предложением от 2 сентября № 4850) был утвер-
жден Коллегией Крымнаркомпроса членом Художественного 
комитета Академического совета Кр[ымского] Н[ародного] К[о-
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Автобиография А. Н. Деревицкого, представленная 
в комиссию «Наука и ее работники в пределах СССР». 1927 г. 

Из фондов СПбФ АРАН 
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Автобиография А. Н. Деревицкого, представленная 
Из фондов 
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в комиссию «Наука и ее работники в пределах СССР». 1927 г. 
СПбФ АРАН
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миссариата] П[росвещения], а в 1923 г. распоряжением Главпро-
фобра (от 10 декабря за № 31598) был утвержден в должности 
профессора кафедры истории искусств Крымского института 
специальных культур с оставлением в должности профессора 
Крымского университета и состоял в ней до перемещения Инсти-
тута в Краснодар; в 1924 г. (18 марта) постановлением Одесской 
археологической комиссии краеведения при Всеукраинской Ака-
демии наук избран действительным членом этой комиссии» [16, 
л. 59 об.].

Информативным источником о состоянии учебно-методиче-
ской работы в университете служат сохранившиеся в личном 
архиве профессора А. Н. Деревицкого две служебные записки, 
адресованные соответственно в Предметную комиссию при отде-
лении востоковедения педагогического факультета Крымского 
университета им. М. В. Фрунзе и в Совет отделения востоковеде-
ния. Оба документа не датированы. Поводом для их подготовки 
послужило желание профессора, работавшего еще по сложив-
шейся в досоветской России традиции, отправиться в научную 
командировку в крупнейшие европейские музеи и библиотеки 
для завершения работы над лекционным курсом по истории 
искусства народов Востока и подготовки соответствующего 
учебного пособия. Интересна и содержащаяся в бумагах инфор-
мация о написании и судьбе второго тома «Карманного словаря 
новогреческого и русского языков», который А. Н. Деревицкий 
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предполагал печатать в Берлине. Приводим полные тексты этих 
записок:

«В Предметную комиссию при Отделении востоковедения 
Пед[агогического] фак[ультета] Крым[ского] Унив[ерситета].

Профессора по кафедре истории искусств Востока
Алексея Николаевича Деревицкого

заявление.
Программами, введенными в действие с начала текущего 

учебного года, истории искусств Востока отведено весьма 
видное место в ряду предметов как общего курса на Отделении 
Востоковедения, так и одной из его секций – секции музееве-
дения. При этом в связи с тем интересом, который возбуждает 
к себе Восток новый, пробужденный к новой жизни мировыми 
событиями последнего времени, в программу включен, между 
прочим, и особый курс по новейшей истории искусств Вос-
тока с семинарием. Едва ли нужно много распространяться о 
том, что осуществление всех этих заданий программы в высо-
кой степени затруднено крайнею недостаточностью ученых 
и учебных пособий, которыми располагает кафедра исто-
рии искусств в Крымском университете. Кабинет по истории 
искусств, которому положено основание всего лишь с неболь-
шим год тому назад, до сих пор мог обзавестись лишь само-
нужнейшими изданиями скорее более общего характера, чем 
специально по вопросам искусства Востока, и пополнение его 
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новыми приобретениями именно в этом направлении является 
одною из самых неотложных потребностей преподавания. 
К этому нужно прибавить, что слушатели нашего Отделения 
совершенно лишены каких бы то ни было общих руководств 
по восточному искусству, так как единственная имеющаяся 
в русской литературе по этому вопросу книжка Б. Денике 
«Искусство Востока» содержит в себе небольшой отдел исто-
рии мусульманского искусства, именно краткий очерк мусуль-
манской миниатюры, да и эта книжка не отличается доступ-
ностью ни по цене, ни по степени распространения. Все это 
побуждает меня подготовить к изданию в ближайшем буду-
щем мой собственный общий курс по истории мусульманского 
искусства, материал для которого был мною собран во время 
многократных моих путешествий по Западной Европе и стра-
нам Ближнего Востока и более или менее приведен в систему 
и обработан в моих университетских чтениях. Для завершения 
этой работы мне было бы, однако, необходимо привести его 
в соответствие с новейшими результатами научного исследо-
вания, для чего я нуждался бы в посещении Берлина, Парижа 
и Константинополя, так как ни одно из имеющихся в преде-
лах СССР книжных собраний и ученых учреждений не может 
представить того богатства нужного для этой цели материала, 
какое собрано в музеях и библиотеках первых двух городов с 
их старыми обществами, посвященными Востоку («Азиатское 
общество» в Париже, праздновавшее недавно столетие сво-
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его существования, «Deutsche Morgenländische Gesellschaft» 
и др.), с их национальными библиотеками и проч.; что касается 
Константинополя, то посещение его вызывается необходи-
мостью значительно подновить и пополнить собранный мною 
материал по оттоманскому искусству.

К вышеизложенному нахожу не излишним присовокупить 
следующее. В 1914 г., за месяц до начала Всемирной войны, я 
отправил в Германию лейпцигскому книгопродавцу и издателю 
Брандштеттеру рукопись второго тома ново-греческого-рус-
ского словаря, первый том которого был издан той же фирмой 
раньше и удостоен русской Академией наук премии имени 
Кожевникова. С того времени я ничего не знаю о судьбе этой 
рукописи, которая, однако, как мне достоверно известно, была 
своевременно получена издателем. Желание выяснить эту 
судьбу и, если рукопись не напечатана, привести к окончанию 
это дело также делает для меня необходимою поездку за гра-
ницу.

Для выполнения намеченных мною целей мне потребовалось 
бы времени от 6 недель до 2 месяцев, для чего я и прошу Отде-
ление востоковедения исходатайствовать мне командировку с 
сохранением получаемого мною по службе содержания и с приу-
рочением начала командировки к 1 декабря с. г., чтобы использо-
вать время зимних каникул.

Профессор Ал. Деревицкий» [17, л. 1–2 об.].
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Служебная записка А. Н. Деревицкого в Предметную комиссию
Из фондов
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отделения востоковедения педагогического факультета
МИ КФУ
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Служебная записка А. Н. Деревицкого в Предметную комиссию
Из фондов
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отделения востоковедения педагогического факультета
МИ КФУ
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Не получив разрешения на поездку, в следующем году профессор 
вновь обратился к поднятой проблеме отсутствия учебного пособия 
по истории мусульманского искусства и необходимости его подго-
товки:

«В Совет Отделения востоковедения.
В минувшем году Предметною комиссиею по востоковедению 

по моей просьбе было возбуждено ходатайство о моей команди-
ровке за границу на три месяца для завершения и подготовле-
ния к печати некоторых печатных моих работ по истории искусств 
Востока, но поездка, хотя и разрешенная мне Комиссиею по 
заграничным командировкам при Наркомпросе, не могла осу-
ществляться по тем же общим экономическим основаниям, по 
которым не состоялось большинство и других разрешенных Нар-
компросом заграничных поездок в прошедшем году.

Когда Правлением Педагогического института было воз-
буждено ходатайство о перенесении срока разрешения мне 
командировочной поездки на предстоящие каникулы, то от Нар-
компроса последовал от 12 ноября за № 156786 ответ, что озна-
ченное выше разрешение мне уже утратило силу и что в случае 
если Институт находит нужным командировать меня за границу, 
то ходатайство о том должно быть вновь возбуждено согласно с 
существующей по этому предмету инструкциею.

Ввиду того, что план начатых мною научных работ совершенно 
не может быть осуществлен без поездки за границу, хотя бы и на 
непродолжительный срок в два-три месяца, я прошу Совет Отде-
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ления возбудить снова соответствующее ходатайство, присово-
купляя, что свою поездку в случае затруднения в ассигновании 
на ее пособия из средств Государства я имею в виду осуществить 
на собственные, сделанные с этой целью, сбережения. В связи с 
тем интересом, который возбуждает к себе Восток, пробужденный 
к новой жизни мировыми событиями последнего времени, при-
обретает чрезвычайное значение, – и у нас, в СССР, может быть 
более, чем где-либо в другом месте, – широкое и разностороннее 
изучение культуры восточных народов. Особенно же чувствуется 
в нашей литературе недостаток в работе по искусству восточ-
ных народов. Нет даже общих мало-мальски стоящих на уровне 
современной науки сочинений по этому предмету, если не счи-
тать книги профессора Б. Денике, заключающие в себе, впрочем, 
только небольшую часть его, а именно лишь историю мусульман-
ской миниатюры. Студентам тех ВУЗов, в которых преподавание 
истории искусств Востока входит в учебные планы, поставлены в 
полную невозможность пользоваться для своих занятий чем-либо, 
кроме лекций своего профессора. Все это давно побуждало меня 
приступить к изданию такого общего руководства на основании 
того материала, который был мною собран во время неоднократ-
ного моего путешествия по Западной Европе и странам Ближнего 
Востока и который в целом собран и обработан в университетских 
чтениях. Для завершения этой-то именно работы мне и было бы 
необходимо привести конспекты в соответствие с новыми резуль-
татами научных исследований, для чего я нуждаюсь в посеще-
нии нескольких наиболее больших европейских книгохранилищ в 
связи с изучением новых материалов, имеющихся в музеях Восточ-
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ной Европы. Местные и ленинградские собрания, в которых име-
ются также всевозможные, иногда даже несравнимые по своему 
значению материалы, мне известны. Из западных же стран и горо-
дов я останавливаюсь преимущественно на Франции, именно – 
Париже, где в Национальной библиотеке, в Азиатском обществе, 
праздновавшем недавно столетие своего существования и также 
имеющем свою обширную специализированную библиотеку, в 
Académiе des Inscriptions, в Ecole des Chаrtes, наконец в музеях 
Луврском и др. я найду то, что мне нужно. Нужно принять во внима-
ние, что нигде в Европе изучение искусства восточных народов не 
сделало за последнее время таких успехов, как именно во Фран-
ции. Такие именно, как Миднон, печатающий теперь новое, раз-
росшееся до двух томов издание свое книги об искусствах пла-
стических и индустриальных у мусульман, Годар, Саладен, Марсэ, 
Бланих, Робер, Бассэ, Террасс и мн. др., достаточно свидетель-
ствуют об этом. Бывшая в прошлом году в Париже Международная 
художественная промышленная выставка, значительно приумно-
жила коллекции предметов новейшего, преимущественно инду-
стриального искусства восточных народов, имевшихся и раньше 
в музеях этого города, и это также побуждает меня в своем выборе 
остановиться на Париже, так как именно вопросы новейшего вос-
точного искусства менее всего освещены в научной литературе.

Ввиду всего изложенного я прошу Совет Отделения востоко-
ведения исходатайствовать мне через Правление Пед. Института 
заграничную командировку во Францию сроком на три месяца на 
собственный счет, если не будет найдено возможности ассигно-
вать мне для выполнения ее некоторое пособие» [18, л. 1–2 об.].
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Черновик служебной записки А. Н. Деревицкого 
в Совет отделения востоковедения педагогического факультета.

Из фондов МИ КФУ
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Черновик служебной записки А. Н. Деревицкого.
Из фондов 
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в Совет отделения востоковедения педагогического факультета.
МИ КФУ 
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Третий курс литературно-лингвистического отделения
Крымского педагогического института имени М. В. Фрунзе.

1932 год. Сидят слева Л. В. Жирицкий, В. С. Шевчук,
А. М. Лукьяненко, Ю. Медин (студент, секретарь парткома),

А. Л. Щепотьев (директор), Серебряков (студент, 
пред. парткома), И. Н. Леманов, А. Н. Деревицкий, Е. В. Петухов,

Н. К. Бауман. Стоят в первом ряду за сидящими: 
второй П. М. Михайлов, последний Б. Л. Недзельский
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Упоминание в тексте последнего письма «бывшей в прошлом 
году в Париже Международной художественной промышленной 
выставки» – Международной выставки современных декоратив-
ных и промышленных искусств (Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes), проходившей с апреля по октябрь 
1925 года, позволяет датировать данное письмо 1926 годом. Вуз уже 
трансформировался из университета в педагогический институт, о 
чем свидетельствует последний абзац письма. Соответственно пре-
дыдущее письмо, отправленное в Предметную комиссию при отде-
лении востоковедения Крымского университета, датируется 1925 
годом, когда вуз еще оставался университетом.

О судьбе ходатайства А. Н. Деревицкого о возможности его 
поездки в Европу мы узнали из одного из писем его коллеги 
В. И. Филоненко, который 12 мая 1926 года сообщал их общему зна-
комому академику И. Ю. Крачковскому в Ленинград: «У нас Алек-
сей Николаевич Деревицкий получил командировку во Францию, в 
Париж, для работы по искусству, но только за свой счет. Кажется, 
думает ехать» [19, л. 163]. Поездка А. Н. Деревицкого в Париж в 
1926 году, о которой до знакомства с эпистолярным наследием 
В. И. Филоненко ничего не было известно, состоялась. Так, 28 июня 
В. И. Филоненко сообщал И. Ю. Крачковскому: «На днях Деревиц-
кий едет во Францию. За свой счет, конечно» [20, л. 172 об.].

В 20-х годах ХХ века А. Н. Деревицкий активно участвовал в 
широко развернувшемся в Крыму краеведческом движении. Он 
являлся действительным членом Таврического общества истории, 
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Сотрудники отделения русского языка и литературы 
педагогического факультета 1928 года. Сидят (слева направо):

К. И. Тодорский, Л. В. Жирицкий, А. Н. Деревицкий,
А. М. Лукьяненко, В. С. Шевчук, И. И. Прейс. Стоят:

второй слева А. С. Рабинович, пятый слева Б. Д. Спыртус
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археологии и этнографии – преемника Таврической ученой архив-
ной комиссии. В сентябре 1926 года, только возвратившись из 
поездки по европейским библиотекам и музеям, Алексей Николае-
вич представлял эту краеведческую организацию и одновременно 
Крымский пединститут им. М. В. Фрунзе на Конференции археоло-
гов СССР в Керчи. Ученый выступил там с обширным докладом об 
археологических исследованиях Пантикапея [21]. В личном архиве 
А. Н. Деревицкого сохранилось письмо проректора Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрунзе Анато-
лия Константиновича Сынопалова (на бланке с угловым штампом 
института) А. Н. Деревицкому о том, что профессор будет представ-
лять пединститут на этом авторитетном научном собрании:

«11 августа 1926 г. № 2881. 
Профессору Крымского педагогического 

института А. Н. Деревицкому.
Согласно постановлению Правления Крымского педагоги-

ческого института от 4-го августа Вы делегируетесь в качестве 
представителя Педагогического института на Юбилейную архе-
ологическую конференцию в гор. Керчи, созываемую на 5–10 
сентября сего года в гор. Керчи по случаю исполняющегося в 
текущем году столетия Керченского археологического музея.

Темы и тезисы докладов Ваш Организационный комитет конфе-
ренции просит направлять непосредственно по адресу Главнауки 
РСФСР, Москва, Чистые пруды, 6, не позднее 15-го августа с тем, 
чтобы они могли быть включены в № 1 Бюллетеня Конференции.

За ректора Пединститута А. Сынопалов [22, л. 1].
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Направление А. Н. Деревицкому на Конференцию археологов 
СССР в Керчь, подписанное А. К. Сынопаловым
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Анатолий Константинович Сынопалов
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 Керченский музей древностей
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Керчь. Здание городского театра. 
Первая треть ХХ в.
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Экскурсия ирано-эллинской секции. 
Керчь, сентябрь 1926 года
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Экскурсия ирано-эллинской секции. 
Керчь, сентябрь 1926 года
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Керчь. Здание бывшей женской гимназии, 
где проходили заседания секций
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К письму прилагалась напечатанная на пишущей машинке крат-
кая программа конференции.

В 1927 году Алексей Николаевич вошел в состав организацион-
ной комиссии по подготовке Второй конференции археологов СССР 
в Херсонесе, посвященной столетию начала раскопок на месте 
древнего Херсонеса. Этот научный симпозиум стал знаменатель-
ной вехой в истории изучения Крыма. На него съехались ведущие 
отечественные крымоведы [23]. Под редакцией А. Н. Деревицкого, 
К. Э. Гриневича и Н. Л. Эрнста вышел сборник тезисов научных 
докладов конференции [24]. Алексей Николаевич выступил там с 
докладом «Херсонесские коропласты» [25, с. 36–39].

Последняя из выявленных публикаций А. Н. Деревицкого − его 
воспоминания «По университетским городам Голландии» – была 
опубликована в сборнике, изданном Крымским педагогическим 
институтом им. М. В. Фрунзе совместно с Ассоциацией крымских 
научных обществ в честь профессора-зоолога Валериана Викторо-
вича Лункевича [26].

Имевший огромный опыт административной и учебно-педаго-
гической работы профессор не стоял в стороне от общественной 
жизни института. О его авторитете и влиянии среди коллег сви-
детельствует эпизод противостояния профессорской корпорации 
института партийно-номенклатурным кадрам. А. Н. Деревицкий, 
как и бóльшая часть его коллег, однозначно негативно воспринял 
назначение в 1925 году директором Крымского педагогического 
института им. М. В. Фрунзе ассистента Сергея Тихоновича Бобры-
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Президиум Конференции археологов СССР в Херсонесе. 
Сентябрь 1927 года.

Сидят (слева направо): О. Ф. Вальдгауэр, Н. Е. Макаренко, 
К. Е. Гриневич, В. П. Бузескул, Ф. Н. Петров, 

С. Ф. Платонов, А. И. Маркевич, Н. И. Новосадский, 
В. А. Городцов, Л. Я. Вайнер, А. С. Федоровский, И. Н. Бороздин, 

В. М. Зуммер. Стоят (слева направо): Н. Д. Протасов, 
Н. Л. Эрнст, Г. Д. Белов, А. Н. Деревицкий,

Н. З. Федоров, т. Видинский 
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Участники Конференции археологов СССР в Херсонесе. 
Сентябрь 1927 года
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шева (1898–1937), читавшего в вузе историю ВКП(б) и общество-
ведение. В конце 1927 года на перевыборах директора и проректора 
по учебной части профессура, организованная А. Н. Деревицким, 
оказала дерзкое сопротивление кандидатурам, предложенным обко-
мом партии. Показательно, что в составленной Крымским обкомом 
ВКП(б) справке «Профессура и преподавательский состав Крым-
ского педагогического института» А. Н. Деревицкий охарактери-
зован как «политический вдохновитель, организатор и вождь анти-
советских элементов здешней профессуры», а бывший до этого 
проректором по учебной части А. К. Сынопалов − как «его ставлен-
ник, верный приказчик и авантюрист» [27, с. 97]. Конечно, неболь-
шой группе профессоров не удалось переломить ситуацию в инсти-
туте. Однако тогда директором института был избран преподаватель 
социологии и педагогики, известный краевед и деятель народного 
образования Григорий Петрович Вейсберг [28, с. 5]. А. К. Сыно-
палова, не без помощи обкома партии, убрали из института, и он 
переехал в Москву. «С его отъездом из Симферополя, − говорилось 
в справке обкома партии, − атмосфера в пединституте значительно 
разрядилась, А. Н. Деревицкий и тот совсем утих, и в настоящее 
время работа в институте вошла в нормальную колею» [29, л. 2–3; 
30, с. 696–697].

К сожалению, А. Н. Деревицкого не обошла горькая участь 
большей части представителей досоветской академической 
интеллигенции. Ощутимый удар по старым кадрам пединсти-
тута – филологам был нанесен в 1931 году. На страницах москов-
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Пятимесячные областные педкурсы Наркомпроса
«ЦИКЛОЛО» (Цикла общественно-литературного отделения),

1932 год. Сидят слева А. С. Рабинович, К. И. Тодорский,
А. Н. Деревицкий, Л. В. Жирицкий, А. М. Лукьяненко,

Ресников (администр. курсов), А. Фетислямов (преподаватель)
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ского журнала «Литература и марксизм», не без согласования с 
местным обкомом ВКП(б), была напечатана критическая статья 
«Реакция в литературоведении». Автор, скрывшийся под псев-
донимом «Н. Б.», разнес публикации ведущих филологов Крым-
ского пединститута им. М. В. Фрунзе – «отсталых литературове-
дов» А. Н. Деревицкого, П. М. Михайлова, Б. Л. Недзельского, 
В. И. Филоненко, Е. В. Петухова [31]. Первым был «проработан» 
именно А. Н. Деревицкий, который, по мнению критика, «стоит 
на идеалистическо-формалистических позициях», «ограничился 
изложением чужих мнений», «утерял цель своей работы», «при-
менив вульгарный социологизм, <…> быстро покидает эту пози-
цию и снова переходит на формальные рельсы», «здесь наглядно 
выступает попытка приспособиться; безграмотный автор хочет 
показать себя осведомленным в социологии», «автор – один из 
наиболее подающих надежды пойти в «ликбез»» [32, с. 108, 112]. 
Неудивителен и вывод рецензента:

«сказанное достаточно характеризует, как отсталы методы 
исследователей Крымского пединститута. <…> Их работы ока-
зались мало плодотворны, безрезультативны для настоящего 
времени. Их работы не содействуют, а приостанавливают дви-
жение научной мысли. <…> Они обеими ногами стоят на позициях 
старого, культурно-исторического метода, который в трактовке 
этих эпигонов принял уродливую форму. Лишенный обществен-
но-прогрессивного настроения, этот метод в руках эпигонов в 
наши дни зазвучал реакционно» [33, с. 117].
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Журнал «Литература и марксизм»
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Главной мишенью для подбора негативных эпитетов стал профес-
сор А. Н. Деревицкий, «расправа» с которым была инспирирована 
в кабинетах Крымского обкома партии, где не забыли строптивому 
профессору его выпады против партийных кандидатур на различные 
должности в институте [34, с. 235–236]. Легко представить мораль-
ное состояние известного ученого после такой публикации в веду-
щем советском журнале.

В мае 1934 года обком партии принял постановление, где стави-
лась задача «провести систематические разоблачения извращений и 
враждебных выступлений преподавателей Крымского пединститута, 
протаскивающих до самых последних дней чуждую идеологию» 
[35, с. 49]. Среди таких ученых одной из первых значилась фами-
лия А. Н. Деревицкого. Отзвуки об этих грустных для крымоведения 
событиях содержат письма Арсения Ивановича Маркевича к извест-
ному украинскому историку Наталии Дмитриевне Полонской-Васи-
ленко (1884–1973). 25 июня 1934 года А. И. Маркевич сообщал кол-
леге в Киев:

«<…> Настроения у нас здесь в последнее время гадкие из-за 
отвратительной травли старых профессоров педагогического 
института Лукьяненка Александра Митрофановича и Дере-
вицкого. Деревицкий хлопочет об усиленной пенсии и остается 
на жительство здесь, бросая преподавание. Теперь, кто только 
может, уходит из Крыма…» [36, л. 22 об.].

После ухода из пединститута Алексей Николаевич некоторое 
время проживал в Ялте. Однако неприязнь властей он ощутил и 
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А. Н. Деревицкий с дочерью Ольгой (рядом) 
в Ялте
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тут. В принадлежавший ему трехэтажный особняк в целях «уплот-
нения» были заселены несколько семей, для которых прорубили 
отдельные входы. Алексей Николаевич круглогодично сдавал часть 
своего жилья, о чем скрупулезно записывал информацию в домо-
вой книге, и платил госпошлину. Это раздражало местный домовой 
комитет. Наконец, ялтинская газета «Всесоюзная здравница» раз-
разилась обширной заметкой «Старый черносотенец в роли домов-
ладельца» [37]. Некто Лабас подробно перечислил все занимаемые 
ученым должности в досоветский период, сделав акцент на том, 
что он был сторонником реакционного направления в образовании. 
Однако главной сутью заметки было показать общественности, что 
буржуазный элемент – профессор – имеет незаконный доход, сдавая 
свое непомерно обширное жилье в особняке на улице Загородной. В 
личном архиве А. Н. Деревицкого сохранилось несколько черновых 
вариантов ответа на эту заметку, адресованных редактору «Всесо-
юзной здравницы». Тексты эти интересны с точки зрения изучения 
культуры повседневности пенсионера-профессора. Приведем наи-
более полный из них:

«В редакцию газеты «Всесоюзная Здравница».
Уважаемый тов. Редактор,

В номере 40(446) редактируемой Вами газеты «Всесоюзная 
Здравница» от 20/IX, за подписью Лабас, помещена заметка 
под заглавием «Старый черносотенец в роли домовладельца», 
опорочивающая меня в нравственном и политическом отноше-
нии. Заметка эта распадается на две части, из которых первая 
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служит как бы введением ко второй и трактует о моей прежней 
служебной, общественной и отчасти научной деятельности. Так 
как все эти стороны моей прежней деятельности в достаточной 
степени и притом неоднократно были проверены компетентными 
органами Наркомпроса РСФСР и Партии и в них не обнаружено 
препятствий к продолжению моей работы и в настоящих усло-
виях нашей жизни, то мне нет необходимости здесь останавли-
ваться на этом. Но главная суть заметки заключается во второй 
ее части, посвященной моему делу с гр. Феттигом, подлежащим 
по определению суда выселению из квартиры, которую он в 
мае месяце с. г. занял в моем доме самовольно и незаконно, – 
в форме, не разрешаемой нашим законодательством передачи 
квартиры одним лицом другому под видом фиктивного самоу-
плотнения. А не разрешается такая передача на том основа-
нии, что она обыкновенно прикрывает собою спекуляцию жил-
площадью, что, по всей видимости, и имело место в настоящем 
случае. Автор заметки стал на сторону выселяемого Феттига, не 
взвесив всех обстоятельств дела, в изложении и освещении кото-
рого он допустил целый ряд совершенно ложных утверждений. 
Я не сомневаюсь в том, что эта часть заметки была инспириро-
вана самим Феттигом или кем-либо из его друзей и что при этом 
Феттиг не постеснялся ввести в заблуждение сотрудника газеты, 
как он не стеснялся давать ложные показания и представлять 
подложные документы суду во время разбирательства моего 
дела в двух судебных инстанциях. Между прочим, утверждая, что 
я якобы «только на днях добился решения суда о выселении Фет-
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тига», автор не замечает того, что в его словах сквозит сомнение 
в справедливости этого решения, в его независимости от каких 
бы то ни было искательств и домоганий с моей стороны. Смею 
уверить автора и Вас, тов. Редактор, что Закон, утверждающий 
за каждым гражданином нашей страны трудящихся право иметь 
жилой дом, призван вместе с тем и ограждать права домов-
ладельца, кто бы он ни был, и что решение Нар[одного] суда, 
утвержденное Глав. судом, достаточно авторитетно и в доста-
точной степени застраховано от подозрений в пристрастии и 
лицеприятии. Решение суда о выселении Феттига состоялось 
не «на днях», а 7-го июля с. г. С тех пор прошло два с полови-
ной месяца. За это время Феттиг, уже при самом своем вселении 
в дом, предупрежденный о том, что он прописывается в домо-
вой книге, как «временный» житель, и что о его выселении будет 
немедленно возбуждено судебное дело, не перестает изощ-
ряться в отыскании способов всячески оттянуть, затормозить, а 
если возможно, то и вовсе остановить приведение решений суда 
в исполнение. Теперь он обратился в Вашу газету, – очевидно, 
надеясь через нее воздействовать на высшие органы надзора 
и действуя привычными ему методами лжи, клеветы и инсинуа-
ций. Но «Всесоюзная Здравница» – орган Ялтинского РК ВКП(б), 
РИКа, Горсовета, РайПрофсовета. Это обязывает ее с разбором 
относиться к материалу, сообщаемому ей случайными лицами, 
а в данном случае проверка этого материала не представляла 
никакой трудности. Путем такой проверки легко было бы уста-
новить, что принадлежащий мне дом – не какой-нибудь трехэ-
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тажный домина, как изображено в заметке тов. Лабаса, а весьма 
скромное по размерам здание, имеющее всего лишь около 
140 кв. м. жилой площади, – далее, что так называемый «третий 
этаж» есть не что иное, как мезонин, состоящий из одной ком-
наты, которую я и занимаю (притом, не один), что вторым этажом 
я вовсе не пользуюсь, что не только «нескольких», но и одной сво-
бодной комнаты я на запоре не держу, что курортникам я комнат 
не сдавал и не сдаю, что видно из записей в домовой книге, что 
все жильцы дома, кроме Феттига, – постоянные, живущие в нем 
не первый год и платящие по нормальной ставке, о чем известно 
Райфинотделу, – что вообще эксплуатацией дома в корыстных 
видах и в незаконных формах я не занимаюсь, что утверждение о 
моем будто бы «исключительно грубом» обращении с жильцами 
совершенно голословно и не может быть подкреплено никакими 
конкретными фактами, и т. д., и т. д.

Сообщаю обо всем этом к Вашему сведению, тов. Редактор, 
так как убежден, что Вы столь же заинтересованы в восстановле-
нии истины, как и я сам, я надеюсь, что гор[одской] прокурор, как 
блюститель социалистической законности, охраняющей автори-
тет суда и права всех граждан без изъятия, не преминет выяснить 
и установить истинное положение вещей. В виду же официального 
характера Вашей газеты я считаю нужным одновременно с этим 
обратиться и в РК ВКП(б), органом которого она является.

С истинным уважением, Ал. Деревицкий. 
Ялта, Загородная, 9» [38, л. 1–2].
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Черновик письма А. Н. Деревицкого
Из фондов  
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Не желая терпеть обструкцию малообразованных местных деяте-
лей, уже достаточно пожилой профессор покинул Ялту и переехал к 
дочери Ольге в Москву. Жизнь ученого оборвалась в 1943 году.
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В 80-е годы ХХ века дочь профессора – Ольга Алексеевна пере-
дала на хранение в Ялтинский историко-литературный музей часть 
личных вещей, единичные фрагменты архива и библиотеки отца. Она 
отдала бы больше – не все представляло интерес для музея. Взяли 
самые яркие вещи и документы. Среди них документы ученого конца 
ХIX – первой трети ХХ века), в частности билет члена профсоюза 
служащих Таврического университета, подписанный председате-
лем профсоюза Борисом Дмитриевичем Грековым, выданный 2 мая 
1919 года, бумаги о научной работе в Крыму по организации конфе-
ренций, деятельности по конфискации антикварных вещей и книг с 
частных дач в Крыму, службе в должности руководителя архивного 
управления по городу Красноармейску (Ялте) [1].

В августе 2016 года состоялась передача личного архива и библи-
отеки ученого, которые с еще довоенного времени чудом сохрани-
лись в его доме в Ялте, Музею истории Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. В наши руки попала инте-
ресная коллекция литературы из профессорской библиотеки, вклю-
чавшей журналы исторического и филологического (греческое 
языкознание) профиля, отдельные книги и коллекция клавиров. 
Из документов особую ценность представляет фотоархив, кото-
рый представлен в этой книге. Речь о фотографиях, относящихся к 
середине 20-х – началу 30-х годов ХХ века – времени его активной 
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деятельности в Крымском государственном педагогическом инсти-
туте имени М. В. Фрунзе. Это выпуски разных лет, фото сотрудни-
ков кафедры – редкое фото, на котором А. Н. Деревицкий вместе с 
А. И. Маркевичем. Обыкновение Алексея Николаевича подписывать 
на обороте фото всех запечатленных на снимке, позволило нам уста-
новить иконографию сразу нескольких деятелей крымоведения. В 
2019 году от родственников ученого была получена часть семейного 
архива, которая прекрасно иллюстрирует быт профессорской семьи 
досоветского периода.

Служба Университету – яркий пример подвижничества высоко-
нравственного интеллигента досоветской закалки в условиях смены 
политических систем и ломки нравственных ценностей. Пример 
выживания признанного, высококультурного профессора в среде 
некомпетентного, порой малограмотного, околонаучного провин-
циального окружения «новой» волны. Сохранить «лицо», остаться 
самим собой в этих условиях было крайне сложно, а для многих ока-
залось невозможным. Алексею Николаевичу Деревицкому это уда-
лось!

Примечания
1. ЯИЛМ, фонды, кп. 39596, д. 5058; кп. 39599, д. 5061; кп. 39595, 

д. 5057; кп. 39593, д. 5055; кп. 39594, д. 5056; кп. 39603, д. 5063.
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Выставка «Тайны чемодана профессора А. Н. Деревицкого» 
в Музее истории Крымского федерального университета 

им. В. И. Вернадского. Осень 2016 года
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Выставка «Тайны чемодана профессора А. Н. Деревицкого» 
в Музее истории Крымского федерального университета 

им. В. И. Вернадского. Осень 2016 года
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На выставке «Тайны чемодана профессора А. Н. Деревицкого» 
директор Музея истории, профессор А. А. Непомнящий дает 

пояснения ректору Крымского федерального университета 
Сергею Георгиевичу Доничу и первому проректору 

Елене Николаевне Чуян
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Могила А. Н. Деревицкого 
на Ваганьковском кладбище в Москве



Библиотека профессора А. Н. Деревицкого в его особняке 
в Ялте  в момент передачи в Музей истории Крымского 

федерального университета им. В. И. Вернадского
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