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С. Б. Охотников (Одесса) 
НАУЧНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА В ОДЕССЕ 

 
Одесса – признанный центр археологической науки в Украине. 

Именно здесь, по сути дела, она и зародилась как таковая. Об этом 
изложено достаточно подробно в нескольких специальных изданиях 
вышедших в последнее время1. Достаточно также вспомнить, что 
первая попытка изучения древностей имела место уже в 1798 г. Ее 
предпринял А. Ф. Панагиодор-Никовул – отставной майор, 
обратившийся к губернатору края В. В. Каховскому с просьбой о 
помощи «при разрытии и вынутия из земли немалого количества 
различной монеты и других вещей»2. Разрешения получено не было, 
но находки продолжали поступать. Особенно «урожайным» было 
начало 20-х гг. XIX в., когда в Одессе при строительстве Приморского 
бульвара было обнаружено множество предметов древнегреческой 
культуры. Наиболее образованные люди того времени, любители 
древностей – «антикварии», как их тогда называли, первыми обратили 
внимание на эти находки. Среди них особо следует отметить 
И. А. Стемпковского и И. П. Бларамберга. В одном из своих писем 
И. А. Стемпковский писал: «Вот и Одесса наша становится 
классической землею. На днях открыли здесь кости человеческие и 
вместе с ними прекрасную этрусскую вазу с фигурами, которую, к 
сожалению, разбили, но я собрал черепки и склею их. Это доказывает, 
что г-н Бларамберг прав в предположении своем о существовании 
древнегреческого поселения тут, где ныне Одесса»3. 

Это было время зарождения и начала расцвета одесской 
археологии. Помимо все более увеличивающегося числа находок, у 
передовых людей зарождались идеи и об их научном осмыслении. 
Важную роль в этом понимании сыграла записка И. А. Стемпковского, 
поданная генерал-губернатору М. С. Воронцову, «Мысли 
относительно изыскания древностей в Новороссийском крае». С этими 
же положениями автор выступил перед членами Московского 
общества истории и древностей4. В «Записке» он обосновывал 
необходимость образования ученого общества, которое смогло бы 
возложить на себя заботу и охрану древних раритетов. Идеи о 
создании специальных музеев и соответствующих научных 
организаций совпали с распространением известий об античных 
находках в Северном Причерноморье. О них узнали не только в 
столицах Российской империи – Санкт-Петербурге и Москве, но и в 
Западной Европе. Работы И. П. Бларамберга и И. А. Стемпковского 
были опубликованы в Париже, стали известны в Берлине, Лондоне. 
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Таким образом, одесская археология вошла в круг европейских 
культурных ценностей. Тут вполне уместно снова процитировать 
одного из основоположников археологии в нашем городе 
И. А. Стемпковского: «Приятно видеть, что в просвещенной Европе 
начинают узнавать наконец труды русских в науке, о которых еще за 
несколько лет пред сим никто у нас не думал»5.  

Еще более известность одесских антиквариев увеличилась 
после организации в 1839 г. Одесского общества любителей истории и 
древности (именно так оно называлось вначале своей деятельности). 

 Организаторами Общества (отцами-основателями) стали пять 
человек: тайный советник А. С. Стурдза, действительные статские 
советники Д. М. Княжевич и А. Я. Фабр, коллежский асессор 
М. М. Кириаков, адъюнкт Ришельевского лицея Н. Н. Мурзакевич 
(Список дается согласно Табели о рангах). 

23 апреля (5 мая по н.ст.) состоялось учредительное собрание. 
Почетным президентом был избран М. С. Воронцов, а Президентом 
Д. М. Княжевич. 

Высочайший указ о разрешении вести археологические 
раскопки на юге Российской империи опубликован 14 (26) декабря 
1839 г.6, но годовые отчеты о его деятельности велись от 
14 (26) ноября 1939 г., когда указ был подписан Николаем I. 

Покровителем ООИД назначен наследник престола, будущий 
император Александр II. При нем же, в 1872 г. Общество получило 
право именоваться Императорским (ИООИД) «в воздаяние заслуг, 
оказанных отечественной науке». 

ИООИД просуществовало формально 83 года (практически 
меньше 80 лет). Его достижения составили славу одесской археологии, 
дали мощный научный толчок, влияние которого ощущается и по 
сегодняшний день. Всемирная известность ООИД выразилась в 
нескольких аспектах. Во-первых, был создан и функционирует уже 
почти 200 лет один из лучших археологических музеев в Европе. Как 
отмечали современники, он был в числе «первых провинциальных в 
России, если не первым». 

Общество выпустило с 1844 г. по 1919 г. 33 тома (1041 статья) 
«Записок ООИД» – специального издания общим объёмом около 
1700 п.л. научной продукции. На 1 января 1914 г. ООИД состояло из 
19 почетных, 145 действительных членов и 61 корреспондента, а за все 
годы его существования в нем участвовало около 700 человек7. 

Формально его деятельность продолжалась до мая 1922 г., 
когда состоялось последнее 470-е заседание ООИД. Но в марте 1920 г. 
музей и библиотека были национализированы и перестали 
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существовать как неотъемлемая часть Общества. У музея остались 
только хранительские функции, а научно-исследовательская работа 
отошла Губернскому комитету по охране памятников искусства, 
старины и природы. 

Но идеи, заложенные ООИД, продолжали существовать и 
после смены общественного строя. Так, в 1921 г. был открыт Одесский 
археологический институт, который имел своей целью «научное 
изучение памятников старины и искусства первобытных, античных, 
украинских и соседних культур… и подготовку научно-
квалифицированных работников по археологии, архивоведению, 
этнографии и музееведению». Однако Институт в первую очередь из-
за финансовых причин в 1922 г. был расформирован. Несмотря на 
весьма короткий срок существования, он сыграл важную роль в 
развитии археологии Одессы. Достаточно сказать, что в нем 
преподавали такие известные ученые, как А. Готалов-Готлиб, 
С. Дложевский, М. Мандес, Ю. Оксман, А. Флоровский, М. Болтенко8. 
Для развития археологии в нашем городе имело значение также 
открытие специальной кафедры при ИНО9. И наконец, возрождению 
археологии как науки в нашем городе способствовало образование в 
1922 г. Одесской комиссии краеведения во главе с директором музея 
С. С. Дложевским, которая старалась продолжить традиции ООИД, 
охватив краеведческим движением территорию нынешних Одесской, 
Николаевской, Херсонской, Кировоградской областей, Бессарабию, 
Крым, Кубань. Таким образом комиссии удалось в известной степени 
восстановить сферу научного влияния ООИД. 

Комиссия издавала свой печатный орган «Вісник Одеської 
комісії краєзнавства при ВУАК» (ВОКК). Всего вышло пять книг в 
трех выпусках. ВОКК состоял из четырех секций: археологической, 
этнографо-диалектологической, социально-исторической и изучения 
природных богатств. Но, к сожалению, развернуть работу комиссии в 
полной мере не удалось. Не хватало поддержки центральной власти. 
Первый номер ВОКК вышел за счет самообложения. Ситуацию этого 
времени описал достаточно точно профессор Б. В. Варнеке в одном из 
своих писем: «Научная жизнь у нас, как и во всей Украине, умирает. 
Закрыто общество истории и древностей. В музее новые люди. Вместо 
Общества (ООИД) предложено учредить «Филію» Киевской академії 
по краєзнавству, но едва ли филія эта пойдет дальше штампа и 
печати»10. Сложившаяся в 20-е гг. XX в. обстановка 
характеризовалась, с одной стороны, стремлением к формированию 
единой социалистической культуры, а с другой стороны, давлением на 
нацменьшинства. И в результате в 1930 г. комиссия была закрыта.  
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Во время II мировой войны Одесса стала центром провинции 
Транснистрия королевства Румыния (1941–1944 гг.). Оставшиеся в 
оккупации сотрудники всеми силами пытались сохранить уникальные 
коллекции музея, вели работу по их учету. Одновременно здесь же 
работала румынская т.н. «Трофейная комиссия», составлявшая списки 
наиболее ценных предметов. Тогда же была предпринята попытка 
возродить ООИД. Постановлением губернатора Г. Алексиану от 
02.VII.1943 г. №2852 Одесское общество истории и древности было 
вновь учреждено. Его вице-президентом избрали директора историко-
археологического музея В. И. Селинова. Но Общество в условиях 
оккупации и войны не провело никаких практических действий и 
просуществовало до 10.IV.1944 г, когда Одесса была освобождена 
советскими войсками. 

Началась кропотливая работа по восстановлению музея. Уже в 
1945 г. проведены раскопки в Черноморке под Одессой, а за 
10 послевоенных лет проведено 15 археологических экспедиций, 
разведки. Важным подтверждением развернувшейся научной 
деятельности музея стал выход в свет в 1957 г. I тома «Материалов по 
археологии Северного Причерноморья». А идея возрождения традиций 
ООИД созрела уже в начале 1959 г. Инициативная группа во главе с 
директором музея и доцентом университета М. С. Синицыным 
приступила к практической организации археологического общества. 
Организационное собрание состоялось 15 и 16 мая 1959 г. На нем 
были избраны первые 65 членов ОАО, а до конца этого года еще 
85 человек. Решением Одесского облисполкома № 1065 от 16.X.1959 г. 
«утверждено создание в г. Одессе Одесского археологического 
общества» (ОАО). 

Общество развернуло свою деятельность во многих городах 
СССР, издало несколько книг, в том числе 2 тома «Записок», 
продолживших нумерацию томов ЗООИД – 34 и 35. 

К середине 60-х гг. ХХ в. число членов Общества достигло 
почти 400 человек, а в связи с созданием Украинского общества по 
охране памятников истории культуры ОАО вошло в его состав на 
правах коллективного члена. Годы расцвета Общества сменились в 
начале 90-х резким упадком. В 1988 г. умер его Председатель 
П. О. Карышковский, в 1991 г. распался СССР, разрушились все 
общественные организации, в том числе и ОАО. Деньги, 
находившиеся на его счету (около 60 тыс. руб.), обесценились и 
пропали. Вообще стоял вопрос о закрытии Общества. Но все же 
нашлись энтузиасты, которые сумели сохранить структуру ОАО, 
начать выпуск его нового печатного издания – «Краткие сообщения 
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Одесского археологического общества» (КС ОАО). На сегодняшний 
день вышло уже четыре выпуска, а всего под эгидой ОАО напечатано 
еще несколько сборников и монографий.  

Вообще надо отметить, что в 90-е гг. XX в. в Одессе появилось 
несколько организаций, так или иначе связанных с изучением 
археологии. По их количеству наш город превзошел все остальные 
центры, включая и Киев. 

Достаточно сказать, что помимо музея, в 1976 г. был открыт 
специальный отдел археологии Северно-Западного Причерноморья 
ИА НАН Украины. В 1993 г. на историческом факультете ОГУ (сейчас 
ОНУ) имени И. И. Мечникова организована кафедра археологии и 
этнологии Украины. 

В Южноукраинском (национальном с 2009 г.) педагогическом 
университете имени К. Д. Ушинского кафедра всемирной истории 
также начала проводить археологические исследования. 

Кроме этих «традиционных» учреждений, в конце XX в. 
существовало еще несколько новообразованных организаций, 
связанных с изучением археологических памятников. Это Одесская 
охранная археологическая экспедиция Управления культуры 
Одесского облисполкома, Одесский охранный археологический центр 
Областной организации Украинского общества охраны памятников 
истории и культуры. Все эти структуры впоследствии послужили 
основой для создания Управления охраны объектов культурного 
наследия Одесской облгосадминистрации, одной из важнейших и 
успешно решаемых задач которого стала охрана и исследование 
археологических памятников на территории Одесской области11. 

Стремление как-то объединить усилия столь различных 
учреждений привело к созданию еще одной общественной 
организации – Черноморской Ассоциации археологии и любителей 
древностей (ЧААЛД). Но, выпустив две книги, одна из которых: 
«Охранные историко-археологические исследования на юго-западе 
Украины». Вестник ЧААЛД. Вып. I. Одесса–Запорожье, 1990, эта 
организация прекратила свое существование. 

Такова вкратце история археологических учреждений в 
Одессе, юбилейные даты двух из которых мы отмечали в 2019 г. Это 
Одесское общество истории и древностей, которому исполнилось 
180 лет, и Одесское археологическое общество, со времени создания 
которого прошло уже 60 лет. 

Совпадение этих юбилейных дат еще раз подчеркивает, что 
традиции изучения археологии в Одессе были, есть и продолжаются, а 
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наш город по-прежнему является ведущим научно-исследовательским 
центром археологической науки в Украине. 
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