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Чемодуров Н. Н.

Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь

ДОВОЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИЧНОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВАРВАРОВКА: 

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ О СТАРОМ ОТКРЫТИИ

Chemodurov N. N.

PRE-WAR STUDIES  
OF THE ANCIENT SETTLEMENT OF VARVAROVKA:

NEW SOURCES ABOUT THE OLD DISCOVERY

Со второй половины XIX — начала XX столетий отсчитывается нача-
ло научной систематизации знаний о памятниках прошлого, многообраз-
но представленных в Северном Причерноморье [Уваров 1851; Ястребов 
1894; Гошкевич 1913]. Вплоть до настоящего времени археологическая 
карта региона пополняется и детализируется. Специалистами выделяется 
как историческая область Нижнее Побужье — одна из территорий перво-
начального расселения греков на побережье Понта Эвксинского. Подроб-
ные сведения о древностях низовий р. Буг отражены в фундаментальной 
работе И. В. Фабрициус [Фабрициус 1951]. Труд исследовательницы ока-
зался опубликованным лишь частично, и в настоящее время предприняты 
усилия для его полноценного введения в научный оборот [Кашуба и др. 
2022: 266].

В связи с этим, немаловажным представляется приобщение дополни-
тельной информации о памятниках, отмеченных на карте И. В. Фабрици-
ус. Среди таких объектов в качестве удачного примера следует назвать 
античное поселение у с. Варваровка. В античности это был наиболее се-
верный пункт на правобережье р. Буг, на котором греческие поселенцы 

 

 

*

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-
00187, https://rscf.ru/project/22-18-00187/ «Неопубликованная „Карта по археологии 
Причерноморья“ И. В. Фабрициус (архивные документы, междисциплинарные ис-
следования, современные интерпретации)» в ИИМК РАН.
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сумели закрепиться [Крыжицкий, Буйских, Отрешко 1990: 63]. На стра-
ницах Археологической карты Причерноморья упоминается факт неболь-
ших раскопок памятника, предпринятых сотрудниками Николаевско-
го краеведческого музея в 1925–1930 гг. Уникальными представляются 
описания материалов исследований, с которыми И. В. Фабрициус имела 
возможность познакомиться в 1936–1937 гг. [Фабрициус 1951: 113]. В до-
военный период крупные раскопки у с. Варваровки проводились в 1938–
1939 гг. Любопытно, что в И. В. Фабрициус эти изыскания в своей работе 
не упоминает вовсе.

Следующий по времени опыт обобщения сведений об античных посе-
лениях в Нижнем Побужье, накопленных археологическими работами, 
принадлежит другой исследовательнице Ф. М. Штительман [Штительман 
1950]. Автором изучены архивные коллекции и документальные матери-
алы Николаевского, Херсонского областных музеев, Государственного 
Эрмитажа, ЛО ИИМК АН СССР и Ольвийского заповедника АН УССР 
[Штительман 1956: 255]. Тем не менее, публикация не дополнила научное 
знание о поселении у с. Варваровка новыми подробностями [Штительман 
1956: 259]. Отметим лишь, что работой положено начало дискуссии о пред-
назначении, встреченных на поселении ям сложной конструкции [Там же].

В 1973–1974 гг. разведки на правобережье р. Буг проводил В. В. Рубан 
[Рубан 1975]. Исследователю оставалось констатировать практически 
полное разрушение культурного слоя на месте бывшего с. Варваровка 
в результате современной городской застройки [Рубан 1975: 346]. В но-
вейшей литературе наиболее полные сведения о Варваровском поселе-
нии помещены в коллективной монографии сотрудников Института ар-
хеологии АН УССР [Крыжицкий, Буйских, Отрешко 1990]. Памятник 
охарактеризован как двухслойный, с периодами активного существова-
ния в V–VI вв. до н. э. и в VI — рубеже III–II вв. до н. э. [Там же: 63]. Та-
кой вывод позволили сделать опубликованные результаты исследований 
1938–1939 гг. На основании этих же материалов была предпринята новая 
попытка объяснить устройство и назначение ям, открытых на поселении 
[Крыжицкий и др. 1989: 106]. Насколько известно, впоследствии данные 
о Варваровском поселении исследователями к анализу не привлекались.
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Работы, посвященные результатам довоенных раскопок поселения у с. 
Варваровка, к которым могут апеллировать современные специалисты, 
немногочисленны. Итоги исследований, предпринятых в 1938 г. Никола-
евским краеведческим музеем под руководством М. С. Синицына, были 
представлены на научной конференции в Киеве в апреле 1939 г. [Славин 
1940: 205]. К сожалению, текст сообщения автора раскопок не публико-
вался. Полевые работы у с. Варваровка продолжились в 1939 г. усилия-
ми совместной экспедиции ИИМК, ИА АН УССР и Николаевского музея. 
Впервые материалы исследуемого памятника появились на страницах пе-
чати в 1940 г. [Шульц 1941]. Вскоре началась вой на, и многим археоло-
гическим начинаниям не суждено было получить свое развитие. Коллек-
ция Николаевского музея, оставшегося на оккупированной территории, 
понесла существенные утраты [Павлова, Романенко 2015: 274]. Судьба 
материалов Варваровского поселения сложилась, по‑видимому, плачевно. 
Отчасти об этом свидетельствует послевоенная статья М. С. Синицына, 
в которой, в частности, отсутствуют ссылки на фонды Николаевского му-
зея [Синицын 1959]. Вместе с тем, неизвестны новые попытки публика-
ции  каких‑либо материалов экспедиции 1938–1939 гг.

В истории изучения Варваровского поселения, вероятно, можно 
было бы поставить точку. Как отмечалось, памятник оказался разру-
шенным и сегодня находится под постройками современного г. Нико-
лаева. Тем не менее, перспективы дальнейших исследований открывает 
обнаружение существенного корпуса полевых материалов изысканий 
1938–1939 гг., сохранившегося в личном фонде отечественного архео-
лога П. Н. Шульца (1901–1983) в Научном архиве ИАКр РАН. Наибо-
лее полным источником следует признать Дневник работ Варваровского 
Ольвийской экспедиции, составленный П. Н. Шульцем [НА ИАКр РАН. 
Ф. Л‑9. Оп. 3. Д. 53]. На 162 страницах рабочей тетради помещены сведе-
ния об исследованиях, проводившихся с 21 августа по 22 сентября 1939 г. 
Документ включает таблицы, планы, схемы, зарисовки объектов и от-
дельных находок. Существенно дополняют эти данные дневники участ-
ников раскопок М. С. Синицына, М. Г. Жебелева, В. И. Захаровой [Там 
же. Д. 54–56]. Помимо полевых дневников, блок источников представлен  
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инвентарными описями, определениями остеологического материала, 
альбомом, отдельными графическими изображениями и фотографиями. 
Ценную информацию содержат сохранившиеся письма и организацион-
ная документация. О развитии представлений П. Н. Шульца и М. С. Си-
ницына позволяют судить машинописи предварительных исследований, 
посвященных Варваровскому поселению [Там же. Д.59, 60].

Выявленные источники в некоторой мере проливают свет на обстоя-
тельства несостоявшейся полноценной публикации материалов раскопок 
1938–1939 гг. Организационные документы свидетельствуют о готовив-
шемся продолжении исследований Варваровского поселения. Так, Ин-
ститут археологии АН УССР информировал П. Н. Шульца о выделении 
из средств Ольвийской экспедиции 5000 руб. на раскопки Варваровского 
отряда с 15 августа по 15 сентября 1940 г. П. Н. Шульц обязывался пере-
дать полевые материалы за 1938–1939 г. в Киев. Упоминается также факт 
передачи коллекции находок экспедиции 1939 г. в Николаевский музей 
[Там же. Д. 61. Л. 14]. Тем не менее, новые исследования по  каким‑то 
причинам не состоялись. Научная документация, по‑видимому, также 
не была сдана и осталась в личном использовании у П. Н. Шульца. Оче-
видно, у ученого оставались намерения возобновить исследования Вар-
варовки. Об этом свидетельствует сохранившаяся смета работ Варваров-
ского отряда на 1947 г. [Там же. Л. 21]. Как бы то ни было, нарушение 
корпоративных инструкций в данном случае поспособствовало сохране-
нию значительного количества важных данных. Принципиальной задачей 
представляется их детальный анализ, новая интерпретация и помещение 
в современный научный контекст.
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