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И.В. Сапожников (Одесса) 
К 100-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА П.О. КАРЫШКОВСКОГО:  

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПО СОКРАЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Хто ж насаджує і поливає є одне; але 
кожний одержить свою нагороду…» 

(І Кор 3:8) 
 
Начну с перефразированной мною мысли, которой уже 140 лет: 

«разобраться в наследстве, оставленном покойным профессором 
П. О. Карышковским – задача, обязательная для тех, кому оно 
досталось»1. Незадолго до 100-летия со дня рождения этого 
выдающегося человека и ученого, автор осознал – настало время 
определить и разобраться с тем, что именно досталось мне от его 
обильного и разностороннего наследства и «на склоне пути земного» 
вернуть хотя бы часть своего долга, поделившись с коллегами и 
читатели своими воспоминаниями, мыслями, сохранившимися 
фотографиями и экслибрисами.  

В течение 33 лет со дня его ухода я письменно о П.О. не 
высказывался2, но старался читать то, что о нем писали. Могу сказать, 
что многие опубликованные оценки его научной и преподавательской 
деятельности следует признать более или менее объективными3, но в 
воспоминаниях о его личной жизни присутствуют неверные факты и 
субъективные суждения4. Потому, не вдаваясь в детали его биографии 
и оценок вклада в науку, расскажу о нем, окружающих людях и том 
времени, в котором мы общались.  

Жизнь свела меня с Петром Осиповичем в начале апреля 1973 г. 
(хотя видел его и ранее), когда меня взяли на работу лаборантом по 
хозтеме на кафедру истории древнего мира и средних веков 
исторического факультета ОГУ им. И.И. Мечникова5. В то время 
ситуация с археологией в Одессе была такой. Кафедрой заведовал 
П.О., он же был председателем Одесского археологического общества 
(ОАО) и членом правления Украинского республиканского общества 
охраны памятников истории и культуры (УООПИК). На кафедре 
археологами (точнее, преподавателями, ведущими раскопки) были 
А. Г. Загинайло, Р. Д. Бондарь, В. Н. Станко, А. В. Гудкова, и она же 
проводила летние студенческие практики на городище Никоний и 
стоянке Мирное. Основной организацией этого профиля в области был 
Одесский археологический музей (ОАМ, директор Г. А. Дзис-Райко), 
где работали И. Т. Черняков, И. Б. Клейман (ученый секретарь ОАО), 
Н. М. Секерская, Э. И. Диамант, Л. В. Субботин, К. В. Зиньковский, 
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С. П. Смольянинова, С. Б. Охотников и И. Л. Алексеева (руководившая 
Днестро-Дунайской новостроечной экспедицией) и др.  

 В той истории важным моментом стал 1972 г., когда УООПИК 
в лице зам. председателя Одесского отделения Л. Л. Безвершенко 
(приятеля П.О.) начал финансирование программы археологических 
разведок всей Одесской области (первый этап длился до 1976 г.)6. 
Отрядами руководили преподаватели кафедры, а исполнителями были 
лаборанты, сотрудники ОАМ и студенты. Именно под эти деньги на 
кафедру, кроме меня, взяли А. О. Добролюбского (А.О.Д.), а чуть 
позже и В. П. Ванчугова (будущего директора ОАМ). П.О. 
хоздоговорными делами и нами почти не занимался, поручив их 
А. Г. Загинайло (Загу). В бюрократию кафедры и тем более факультета 
он тоже не вникал – там правили бал Ирина Иосифовна (жена Зага, 
лаборант кафедры) и его мама и секретарь деканата Вера Ефимовна. 
Тем не менее, если добавить к сказанному, что большинство 
названных персонажей были студентами или аспирантами П.О., а ОАО 
также изредка финансировало раскопки и брало на работу временных 
сотрудников7, то можно без преувеличения заключить, что на то время 
он и был формальным и неформальным руководителем и (или) 
координатором всей археологической жизни в Одессе, которая 
находилась на взлете. 

Об этом свидетельствует и перечень изданий, редактированных 
П.О. с 1970 по 1981 гг.: три выпуска «Материалов по археологии 
Северного Причерноморья (Вып. 6, 1970, Вып. 7, 1971, Вып. 8, 
1976 гг.), сборник тезисов конференции 1975 г. и три сборника статей: 
«Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья» 
(1978); «Античная Тира и средневековый Белгород» (1979) и 
«Памятники древних культур Северо-Западного Причерноморья»» 
(1981). Тогда же в Одессе издали еще несколько сборников, к которым 
П.О. имел прямое отношение, причем в одном из них была 
опубликованы материалы, полученные в ходе выполнения 
разведочной программы8. Помимо того, П.О. был членом редколлегии 
всеукраинского квартальника УООПИК и ИА АН УССР «Археология» 
(в 1971–1985 гг.). 

Пиком этого периода в истории одесской археологии можно 
считать конференцию к 150-летию ОАМ, организованную Институтом 
археологии (ИА) АН УССР, ОАМ и ОАО, на которую приехали 
десятки ученых из Украины и научных центров СССР. О признании 
роли истфака ОГУ говорила и лекция, прочитанная в том же году для 
его преподавателей и студентов зав. сектором Средней Азии и Кавказа 
Ленинградского отделения ИА АН СССР профессором 
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В. М. Массоном, в которой он изложил тезисы нашумевшей чуть 
позже монографии «Экономика и социальный строй древних обществ 
(в свете данных археологии)»9. В целом, к 1976 г. в Одессе, во многом 
благодаря П.О., на истфаке ОГУ и в ОАМ (с ОАО) появилось немало 
молодых и перспективных ученых из «птенцов гнезда Петрова». Они 
занимались широким спектром проблем «от палеолита до 
средневековья» и могли горы свернуть, но для них не было рабочих 
мест и перспективного фронта работ для поиска и добычи материалов, 
а разведочная программа УООПИК этого дать не могла, к тому же она 
завершалась10.  

И тут в 1976 г. «на базе ОАМ» был организован Отдел 
археологии Северо-Западного Причерноморья ИА АН УССР (Отдел). 
За 5 лет до этого ОАМ передали в структуру Академии наук УССР, в 
ходе которой музей, по распоряжению Президиума АН УССР №707 от 
07.06.1971 г., следовало «підпорякувати Інституту археології 
АН УССР на правах наукового відділу з археологічним музеєм», что 
пытались сделать еще в 1946 г. при директоре ИА АН УССР 
П. П. Ефименко11. Забегая вперед, замечу, что Отдел появился, но его 
реального слияния с ОАМ не произошло, хотя до 1991 г. эти 
структуры имели общие партийную и профсоюзные организации12. 
Думается, что данный процесс остановили явные и скрытые действия 
противников этой идеи, которых было много (особенно в ОАМ), и не 
только в Одессе. П.О. не мог не знать этих фактов, но свое отношение 
к ним открыто не высказывал. 

Отдел создавали на широкую ногу с расчетом на большие 
хоздоговорные деньги: на работу взяли сотрудников ИА АН УССР, 
ОАМ, истфака и даже АН Молдавии. Уже в 1977 г. в нем действовали 
три довольно мощные новостроечные экспедиции: Нижне-
Днестровская (позже Буго-Днестровская, нач. И. Л. Алексеева), 
Измаильская (нач. Г. Ф. Чеботаренко, с 1977 г. А. В. Гудкова) и Дунай-
Днестровская (нач. Л. В. Субботин). На их сотрудников, «сидевших в 
полях» большую часть года, тяжким бременем легли раскопки сотен 
курганов в зонах строительства оросительных систем13. Такие 
невероятные объемы работ (чтобы получать все большие деньги) и 
отсутствие подготовки (элементарных навыков) даже у начальников 
экспедиций и отрядов приводили к спешке и низкому качеству 
исследований. Кроме названных, были еще две экспедиции, 
исследовавшие памятники палеолита (В. Н. Станко)14 и Аккерманскую 
крепость (Г. Г. Мезенцева).  

Чтобы больше не отвлекаться от основной темы, скажу, что 
вскоре Отдел, начальник которого мечтал создать и возглавить 
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Одесское отделение ИА АН УССР (присовокупив к нему ОАМ), 
погряз в склоках, доносах и кляузах. Сотрудник ИА АН УССР 
С. В. Смирнов рассказывал мне, что, когда в конце 1980-х годов он 
стал секретарем партячейки, ему передали ключ от сейфа, в котором 
обнаружилась печать, бутылка из-под коньяка, пара пустых стаканов и 
кипа анонимных жалоб на зав. Отделом В. Н. Станко. Последний в 
1987 г. возобновил чтение лекций на истфаке, а в 1989 г. вернулся туда 
на полную ставку, уволившись из ИА АН УССР15. 

Эти и другие события тех лет коснулись П.О. и близких ему 
людей: А.О.Д. (уволен из ИА на улицу), Г. Н. Тощева (Гелика, или 
Коня; убежал в Запорожье, т. к. жена отказалась жить на чужой даче), 
Е. Ю. Новицкого (Джона; не был взят в Отдел на постоянную работу, 
уехал в США) и других – С. А. Дворянинов уехал в Магадан; 
И. Л. Алексеева вернулась в ОАМ; а С. В. Булатович – на кафедру; 
позже А. Н. Дзиговский – ушел на кафедру и т.д. Что до меня, то я 
попал в Отдел старшим лаборантом лишь в 1982 г. по многократным 
просьбам П.О., начальника крупного морского порта и др. Пересидев 
двух заведующих и реорганизацию самого Отдела, остаюсь 
сотрудником ИА НАНУ и членом Полевого комитета. 

В 1976 г. в семье у П.О. случились особые обстоятельства, 
излишне детально описанные А. О. Добролюбским. Если кратко, то из-
за этого П.О. вынужден был продать дачу с домом в Крыжановке, все 
ценности, большую часть библиотеки и уйти из квартиры на пр. 
Шевченко, в которой жил с начала 1960-х гг. После зимовки на даче 
А.О.Д. он оказался в коммуналке (общаге ОГУ) на Островидова 
(Новосельского) 64, где с женой А. И. Долей (Лушей) промучился еще 
около 7 лет. Лишь в 1986 г., после личных переговоров П.О. с 
ректором Запорожского университета о переходе туда на работу с 
переездом, ОГУ предоставил ему квартиру. Но, к сожалению, здоровье 
его уже подорвали бытовые условия и ряд других причин, которые ему 
не раз «подбрасывали» как коллеги, так и другие особы. 

Если говорить о П.О. как о полевом археологе, то скажу 
однозначно и сразу, что он им не был. В его автобиографии написано 
об «участии в раскопках в с.Усатово и на о.Березани под руководством 
М. Ф. Болтенко»16. Речь идет о работе на поселении Усатово в 1940 г. 
студентом-практикантом ОГУ17 и на Березани в 1946 г. научным 
сотрудником ОАМ18. Тем не менее он любил бывать в экспедициях в 
связи с практикой студентов истфака ОГУ в Ольвии, Роксоланах, 
Мирном и на раскопках коллег и приятелей: на Большой Аккарже в 
1961 г. (П. И. Борисковский), в Ясках в 1976 г. (И. Л. Алексеева), на 
Королево около 1981 г. (В. Н. Гладилин); и неоднократно в той же 
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Ольвии (С. Д. Крыжицкий, К. К. Марченко и др.), в Тире (в башне 
Пушкина, И. Б. Клейман), на Березани (В. В. Лапин), в Молдавии 
(Старый Орхей, П. П. Бырня) и экспедиции Г. Ф. Чеботаренко19.  

Но археологические находки – монеты, надписи и другие 
материалы – его немало занимали и надо сказать, что он их знал, 
прекрасно ориентировался в датировке и интерпретациях и следил за 
новинками. Сам он обработал, исследовал и ввел в научный оборот 
невероятное количество монет, которые происходили не только из 
раскопок экспедиций, но и из частных коллекций. При написании 
своих исторических (уже классических) трудов по истории Тиры, 
Ольвии, Никония П.О. оперировал не только монетами, но широким 
спектром других археологических источников, ссылаясь, при 
необходимости, даже на материалы разведок. 

Он не был в восторге от массового срытия курганов, а приехав в 
1975 или в 1976 гг. в Мирное и взглянув на общий план раскопа, 
возопил: «Да, Сапог, твой чертеж мухи обделали достаточно 
равномерно!». Кстати говоря, своими взаимоотношениями с 
археологией П.О. напоминает мне профессора Ф. К. Бруна: многие 
современники вспоминали о нем как об известном археологе, а он 
всего один раз в жизни в 1870 г. вместе с генералом Н. А. Аркасом 
обследовал несколько грабительских ям в Ольвии20.  

Тема учитель-ученик, которая до сих пор интересует его 
мемуаристов, самого П.О., на мой взгляд, почти не трогала. Как 
написал упомянутый выше Ю. Г. Виноградов, П.О. «достиг в себе 
гармонии…, благодаря воспитанию и не в меньшей степени 
самообразованию». Насчет воспитания мне сказать нечего, а то, что он 
учился на протяжении всей жизни – это факт. Выражалось это не 
только в прочтении массы книг (на улицах он поглощал западные 
детективы в польских переводах из магазина «Дружба»), а в изучении 
научной литературы (в частности фотокопий в библиотеке) и любимой 
работы с монетами и их слепками, которые сам и изготовлял. 
Поскольку своего учителя П.О. прямо не назвал, поверим А.О.Д., 
который поведал, что его наставниками были М. Ф. Болтенко и 
репрессированный Б. В. Варнеке21. Что касается списка его учеников, 
то и на этот вопрос П.О. не дал ответа, но это точно не были все его 
аспиранты, может, лишь некоторые из них. Поскольку П.О. читал 
лекции тысячам студентов и сотням слушателей общества «Знание», 
то, строго говоря, каждый из них может считаться его учеником. Но 
мне кажется, что (применительно к ученым) этим высоким званием 
может пользоваться тот, кто подражал ему и взял от П.О. не стиль 
поведения, а любовь к науке, работоспособность и следование таким 
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важным принципам, как точность и правдивость, уважение к фактам, 
историографии и т.д. Проще говоря, он не занимался наукой, а жил ею; 
не почивал на лаврах, а учился и учил других. В этом и была, по-
моему, главная сущность его личности и цель его пути земного. 

Для разнообразия поговорим о поэзии. П.О. нередко и весьма 
уместно цитировал строфы классиков. Так, обращаясь ко мне, он мог 
произнести стих Г. Р. Державина: «Калигула, твой конь в сенате не 
мог сиять, сияя в злате; Сияют добрые дела». Во время службы в 
Запорожском топо-геодезическом отряде я в 1978 г. получил на день 
рождения коллективное письмо-поздравление, составленное из разных 
текстов и шаржей Джона на каком-то застолье. Сохранить его в 
условиях армии не удалось, и я запомнил из него только стихи, 
написанные рукой П.О.: «Есть в штанах у солдата заветное место, 
это место солдату дороже всего. Это место – карман…». Долго я 
был уверен, что он сам их написал, но недавний поиск в Интернете 
показал, что П.О. хорошо знал устное народное творчество, 
распространенное на улицах СССР в первые послевоенные годы.  

С поэзией П.О. я познакомился гораздо позже, после выхода 
сборника в 2015 г. В ходе написания этого очерка я перечитал его, ища 
связь с фактами биографии, и нашел его характеристику событий 
1977–1978 гг.: 

Чужие дни, чужие дачи, – 
Такая муть, – 

И все не может быть иначе – 
Не повернуть… 

Пустые дни, пустые ночи, 
И ты, вино – 

И мир, который был так прочен, 
Летит на дно…22 

Более осязаемым наследством ученых нередко являются личные 
собрания книг, хранящиеся в библиотеках в персональных фондах. В 
воспоминаниях о П.О. середины 1980-х гг. упоминается, что стены его 
комнаты «были заставлены сотнями редких книг»23. Они на самом 
деле там были, но к тому времени значительной части библиотеки уже 
не было. Выше говорилось, что масса книг была продана в 1976 г. 
Среди них были почти все художественные и много «непрофильных 
научных» изданий. Так, в мою библиотеку перекочевало около 30 
изданий по истории первобытного общества, древним технологиям и с 
десяток авторефератов, для чего пришлось продать коллекцию 
пластинок «The Beatles». На этих книгах есть личные подписи П.О. 
(Рис. 1) и два вида экслибрисов «ИКАР» и «ПК», довольно грубо 
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вырезанных, скорее всего, самим владельцем (Рис. 2-3). Судьбу 
остальной части библиотеки восстановить сложно, но в указанное 
время в ней еще был полный набор «Записок Одесского общества 
истории и древностей» (ЗООИД), специальная литература по 
античности, нумизматике, религиоведению и пр. Профессор 
О. Б. Демин (руководитель моей дипломной работы в 1977 г.) 
напомнил, что там было много поэзии, в том числе и в редких 
украинских изданиях 1920-х гг.24 Помню, что часть книг после смерти 
П.О. приобрел для Музея морского флота его директор и приятель 
П.О. Э. А. Ашрафиан. ЗООИДы и какие-то другие книги попали в 
библиотеку ОАМ. Остатки книг П.О. вместе с рукописями и другими 
документами в прошлом году внук П.О. передал в ОНУ, где они 
хранятся в научной библиотеке.  

Последний сюжет будет об «Икаре Счастливом» – образе 
красивом, но скорее поэтическом идеале, чем реальности25. Как 
очевидец многих событий описанного времени, часть которых 
предпочел бы забыть, я мог бы еще много рассказать о радостных и 
сложных моментах жизни П.О.: поездках, застольях и свадьбах, 
инсультах и женщинах, а также о неблагодарных коллегах, учениках и 
других проблемах, но не стану этого делать, предоставив слово ему 
лично: 

Лишь на склоне пути земного 
нам дано, наконец, понять, 
что хотелось совсем иного, 
что его уже нам не взять... 

С каждым днем дыханья все меньше 
И осталось только одно 

Целовать нелюбимых женщин 
И невкусное пить вино… 

Чего ты еще хотела, 
Душа моя? Не пойму; 
Донашивай это тело, 
Не долго еще ему.26 

Эти правдивые и проникновенные строки, которые с каждым 
годом становятся все ближе и понятнее еще живым студентам П.О. 
1970-х гг., как нельзя лучше характеризуют физическое и 
эмоциональное состояние П.О. незадолго до смерти его бренного тела. 
А правда заключается в том, что он отнюдь не был ангелом, но ушел 
от нас слишком рано, можно сказать, почти на пике своих 
интеллектуальных возможностей. Как видно из приведенных строф, он 
прекрасно все это понимал, но был ли готов? 
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Если же теперь вернуться к теме его наследства, оставленного 
не семье, а нам – его научным последователям, то мы вынуждены 
будем признать, что состояние его материальной части не лучшее: 
библиотека распылилась, кафедра прекратила свое существование, но, 
Слава Богу!, остались опубликованные книги и статьи. Когда-то он 
высказал мысль о том, что любой лаборант, опубликовавший тезисы 
доклада, попадает не только в историографию, но в Вечность. Сам он 
там уже давно, а нам остается беречь память о нем путем написания 
воспоминаний, издания его трудов, проведения конференций, а 
главное – стараться, чтобы наши поступки и поведение 
соответствовали его отношению к истории и к себе в ней. Пусть 
покоится с Миром! Аминь! 
 

 
 

Рис.1. Книга с подписью П. О. Карышковского 



Стародавнє Причорноморʼя. Вип. ХІІІ 29 

 
 
 



Стародавнє Причорноморʼя. Вип. ХІІІ 30 

 
Фото. 3. Роспись П. О. Карышковского и А. И. Доли 22.04.1977 г. 

 

 
Фото. 4. П. О. и А. И. Карышковские-Икар на свадьбе Сапожниковых 

23.04.1982 г. 
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3 Например: Виноградов Ю. Г. Петр Осипович Карышковский (1921–1988) // 
ВДИ. 1988. № 3. с. 209-215. 
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Перелік скорочень      Список сокращений            Abbreviations 

АВ – Археологические вести 
АДУ – Археологічні дослідження на Україні 
АИМ – Археологические исследования в Молдавии. Кишинев, 

Штиинца. 
АИУ – Археологические исследования на Украине 
АКМ – Археологические культуры Молдавии. Кишинев, Штиинца. 
АО – Археологические открытия  
АП – Археологічні пам’ятки 
БАЭ – Бугская археологическая экспедиция 
БФ – Боспорский феномен 
ВДИ – Вестник древней истории 
ВХНУ – Вісник Харківського національного університету 

iм. В. Н. Каразiна 
ДАОО – Державний архів Одеської області 
ДП – Древнее Причерноморье. Одесса. 
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения 
ЗОАО – Записки Одесского археологического общества 
ЗООИД –  Записки Одесского общества истории и 

древностей 
ИА АН УССР – Институт археологии Академии Наук УССР  
ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук 

України 
ИГАИМК – Известия Государственной академии истории 

материальной культуры 
ИИАК (ИАК) – Известия императорской археологической комиссии.  
ИИМК АН СССР – Институт истории материальной культуры 

Академии Наук СССР 
ИРАИМК – Известия Российской академии истории материальной 

культуры 
КККТ – Культурний комплекс Кукутень-Трипілля 
КСИА – Краткие сообщения Института археологии 
КСОГАМ – Краткие сообщения Одесского государственного 

археологического музея 
МАПП – Матеріали з археології Північного Причорномор’я 
МАСП – Материалы по археологии Северного Причерноморья 
МГУ – Московский государственный университет 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР 
НА ИА НАНУ – Научный архив Института археологии Национальной 

Академии Наук Украины  
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НБУВ – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 
НГУ – Николаевский государственный университет 
НИЦ – Научно-исследовательский центр 
НКМ – Николаевский краеведческий музей 
НО – Надписи Ольвии (1917-1965). М., 1965. 
НС – Нумизматика и сфрагистика 
НЭ – Нумизматика и эпиграфика 
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