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Заметки Пушкина по истории Таганрога 

 
В. М. Базилевич 

 
Василий Митрофанович Базилевич родился 13 января 1893 г. в г. Киеве в семье миро-

вого судьи г. Умани. Мать его, Зинаида Михайловна, происходила из семьи киевских мещан. 

Среднее образование В.М. Базилевич получил в 1-й гимназии г. Киева, высшее - на ис-

торико-филологическом факультете Киевского университета, курс которого окончил в 

1915 г. с серебряной медалью. 

С 1916г. В.М. Базилевич преподавал в киевских гимназиях: императорской Александ-

ровской и второй, а затем в средних школах №№ 51, 6, 43. 

Одновременно с 1917 г. был преподавателем, а позднее профессором киевских высших 

учебных заведений, в том числе университета, археологического и художественного ин-

ститутов. 

С педагогической работой В.М. Базилевич сочетал научную деятельность, часто вы-

ступая с докладами, особенно в старейшем киевском историческом обществе Нестора Ле-

тописца, секретарем которого состоял в течение нескольких лет до ликвидации общества 

советской властью. 

В.М. Базилевич опубликовал около 45 книг и статей по истории, искусствоведению и 

литературе. Часть этих работ находится на государственном хранении в Таганрогском 

филиале облгосархива. Это - «Пушкин в Чернигове», «Заметки Пушкина по истории Таган-

рога», «Новый автограф Пушкина», «Таганрогские уроженцы», «В.А. Жуковский в Таганро-

ге», «Поэт Жемчужников в Таганроге», «Герб города Таганрога», «Медаль, посвященная Та-

ганрогу», «Декабристы в Таганроге», «Жена декабриста (М.К. Юшневская)» и др. 

Занимаясь научной и преподавательской деятельностью, В.М. Базилевич находил 

время для работы в музеях Киева в течение ряда лет. Публиковался в 1918 г. (период пребы-

вания германских войск в Киеве) в газете «Голос Киева» и со студенческих лет до 1919 г. в 

газете «Киевляне», что послужило в дальнейшем основанием для его преследования совет-

ской властью. 

Вот как он пишет об этом в своей автобиографии: «Хотя я не состоял в политиче-

ских партиях, но моя работа в антисоветских газетах, близкое знакомство с видными дея-

телями Добровольческой армии и гетмана П. П. Скоропадского, дружба с деятелями анти-

советского «Центра действий» и с рядом немецких семейств г. Киева (Кликгенберг, Эрнст, 

Лапле, Виттенбург и др.) были причиной неоднократных репрессий при большевиках». 

В 1927-м и 1933 гг. В.М. Базилевич находился под арестом в ГПУ, а в апреле 1935 г. 

был отправлен в лагеря Дальнего Востока, где и пробыл 5 лет - по апрель 1940 г. После от-

бытия срока заключения в лагерях, не имея права вернуться в Киев, В.М. Базилевич был вы-

нужден поселиться в Таганроге. С большим трудом, после трехмесячной безработицы, В.М. 

Базилевич, как специалист по музейному делу, получил скромное место в музее. 

Начиная с октября 1940 г. Базилевич неоднократно получал предписания о выезде из 

Таганрога. Только благодаря ходатайству администрации музея и содействию Академии 

наук, по заданию которой В.М. Базилевич выполнял срочную работу по истории Академии 

наук в XVIII веке, ему удалось остаться в Таганроге. 

17 октября 1941 г. Таганрог оккупировали немцы. В удостоверении, выданном крае-

ведческим музеем 9 октября 1941 г. В. Базилевичу, говорится: «...в связи с эвакуацией, со-

гласно предложению директора музея, на него возложено временно заведование и охрана 

фондов музея краеведения». 

15 ноября 1941 г. появляется новое назначение, но уже от германских властей. «Г-ну 

Базилевичу Василию Митрофановичу. Таганрогское городское управление назначает Вас ди-



 

 

ректором городского исторического музея. Вы обязаны в точности выполнять все распо-

ряжения городского управления или его отделов и не допускать никаких мероприятий, како-

вые шли бы вразрез с интересами городского населения и германских вооруженных сил». 

Подписал письмо бургомистр г. Таганрога Н. Кулик. 

В своей автобиографии В.М. Базилевич пишет, что исполнял обязанности директора 

в течение восьми месяцев. На этом обрывается информация из личного дела о дальнейшей 

судьбе В.М. Базилевича. 

А дальнейшая его судьба трагична. Пытаясь спасти от разграбления музейное иму-

щество, В.М. Базилевич переделывает опись отдела «Нумизматика», не указывая части его 

экспонатов, чтобы они не достались врагам. Делает и другие шаги по спасению экспонатов 

от разграбления. Его поступки обнаруживаются, и в 20-х числах ноября 1942 г. В.М. Базиле-

вич был арестован, в декабре 1942 г. его расстреляли. 

До 1990 г. информация о В.М. Базилевиче в Госархиве находилась на закрытом режи-

ме. Возможно, этим объясняется неполнота информации о подвиге В.М. Базилевича в опуб-

ликованных работах. 

 

В набросках Пушкина, какие он делал для задуманных им произведений, имеется ряд 

заметок, посвященных истории Таганрога. 

Эти заметки возникли в связи с работой великого поэта по истории Петра Первого, 

время которого очень интересовало Пушкина и нашло отражение в ряде его замечательных 

произведений. 

Уже в самой ранней рукописи из серии работ по Петровской эпохе - копии «Хроноло-

гического перечня главнейших событий царствования Петра I», сделанной Пушкиным в 1832 

г., из бумаг Вольтера отмечено под 1698 г. «Построение Таганрогской крепости» и под 1699 

г. - «Потешное сражение, данное в Таганроге 7 августа». 

Значительно больше заметок о Таганроге находится в записках-конспекте Пушкина, 

сделанных им по книге И.И. Голикова «Деяния Петра Великого» (по изданию 1788-89 гг.). 

Эти заметки, занявшие 31 тетрадь и расположенные в хронологическом порядке, охватывают 

всю жизнь Петра (1672-1725) и составлены в 1835 году, когда Пушкин, по его словам, «был 

очень занят Петром». Издание этих материалов, задуманное друзьями поэта после его гибе-

ли, не состоялось вследствие цензурного запрета «по причине многих неприличных выраже-

ний на счет Петра Великого». С течением времени в печати появлялись небольшие случай-

ные отрывки из этих заметок. Только в 1938 г. они были полностью напечатаны в десятом 

томе академического издания «Полного собрания сочинений Пушкина» под редакцией П.С. 

Попова, посвятившего им и специальное исследование. П.С. Попов установил, что Пушкин, 

пользуясь данными Голикова, не только перелагал их своим языком, но и делал собственные 

сопоставления, пояснения, вставки, обобщения, проводил свой подбор и толкование истори-

ческих фактов. 

Среди этих заметок находится более десяти записей о Таганроге. Приведем некоторые 

из них, сохраняя особенности подлинника и лишь раскрывая сделанные Пушкиным сокра-

щения. 

Первая, хронологически самая ранняя запись в заметках, касающихся Таганрога, от-

носится к 1699 г., ко времени после возвращения Петра из его путешествия за границу. «У 

Таганрога плавали потом новых 10 кораблей и 2 галеры, на коих было 360 пушек. Начальст-

вовал новый адмирал. Государь на сем флоте пошел к Керчу, где стоял турецкий паша с 4 

кораблями и 9 галерами. Петр принудил его пропустить после Украинцева на со-

рокапушечном фрегате «Ластне» с 200 гвардейских солдат прямо к Константинополю; Укра-

инцев прибыл нечаянно и пальбой изумил и испугал весь Константинополь, где все полага-

ли, что сам Петр находится на фрегате». 

Среди событий 1702 г. Пушкин отмечает, что «...из Архангельска писал Петр к Ап-

раксину... посылает собственноручный чертеж Таганрожской гавани... Корабли приказывает 

вывести на Дон, торговлю таганрожескую устанавливает». 



 

 

Под 1704 г.: «Султан Ахмет III, с извещением о своем восшествии на престол, через 

посла своего жаловался Петру на построение крепостей: Троицка, Каменного Затона, Таган-

Рога, как на нарушение договора. Петр в феврале давал послу публичную аудиенцию, но от-

вет обещал отдать после». 

Под 1710 г. Пушкин отмечает происки бежавшего после Полтавы в Турцию шведско-

го короля Карла XII и указывает, что он «продолжал стращать султана честолюбивыми за-

мыслами Петра». «В доказательство представлял он... умножаемый непрестанно флот и га-

вань Таганрожская». 

Под 1711 г., делая заметки о неудачном Прутском походе Петра, Пушкин среди усло-

вий мира с Турцией отмечает обязательство Петра «разорить построенные на завоеванных 

землях крепости, уничтожить Таганрожскую гавань». 

Далее Пушкин пишет: «Петр не очень скорбел о неудаче. Петр вскоре повелел Апрак-

сину Азова не отдавать, а Таганрог не разорять, пока турки не вышлют короля (Карла)». И 

далее: «Петр между тем писал Апраксину, не торопясь вывозить из Азова, что можно; разо-

рять Таганрог и Троицкую крепость с рассмотрением и разбором, наконец, не сдавать крепо-

стей прежде, нежели не услышит о выезде короля». 

«7-го ноября Петр с Екатериной отправился на яхтах в Кенигсберг. С пути писал Ап-

раксину Азов туркам отдать и Таганрог разорить в ноябре и декабре». 

Как известно, Таганрог был в мае 1712 г. оставлен Петром и только в 1769 г. оконча-

тельно вошел в состав России. 

Знакомясь с этими сырыми материалами, вводящими в творческую лабораторию 

Пушкина, испытываешь грусть, что гибель поэта не дала ему возможность написать историю 

Петра и что сделанные им отрывочные заметки о прошлом Таганрога не слились в этой ис-

тории в цельное художественное повествование. 

«Таганрогская правда», 16. IV.1941 г. 

 

 

 

 


