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5 ноября 2019 г. умер Владимир Данилович Баран – за-
мечательный украинский ученый, археолог-славист, имею-
щий мировую известность, автор раскопок ряда памятников, 
остающихся в “золотом фонде” славянской археологии, со-
здатель теории о формировании одного из важнейших оча-
гов раннеславянской культуры в Верхнем и Среднем Подне-
стровье и других концепций, получивших признание среди 
широкого круга специалистов.

В.Д. Баран родился 9 августа 1927 г. в с. Демьянов (ныне 
в составе Галичского района Ивано-Франковской обла-
сти Украины), в 1950 г. закончил исторический факуль-
тет Львовского педагогического института. Затем работал 
в ряде научных учреждений во Львове, в 1959 г. защитил  
кандидатскую диссертацию “Поселение первой половины 
I тыс. н.э. у с. Черепин Львовской области”, вскоре опу-
бликованную в виде книги (Поселення перших століть на-
шої ери біля села Черепин. Київ, 1961). С 1969 г. работал 
в Киеве: до 1974 г. – заместителем директора Института 
археологии АН УССР (с 2001 г. – НАН Украины), в 1974–
2002 гг. – заведующим отделом археологии ранних славян 
и в 2002–2010 гг. – главным научным сотрудником это-
го института. Кроме того, в 1994–2003 гг. он был заведу-
ющим отделом этнологии, а с 2004 г. – ведущим научным 
сотрудником НИИ украиноведения Министерства просве-
щения и науки Украины. В 1973 г. В.Д. Баран защитил док-
торскую диссертацию “Древние славяне между Днестром и 
Припятью” и получил звание профессора. В 1995 г. избран 

членом-корреспондентом Национальной Академии наук 
Украины. Неоднократно читал курсы лекций в Львовском 
и Киевском университетах.

Владимир Данилович принадлежит поколению специа-
листов по раннеславянской археологии, ставшему для мо-
лодых ученых уже “эпическим”. В Москве яркие представи-
тели этого “страта” – Валентин Васильевич Седов и Ирина 
Петровна Русанова. Первая крупная монография В.Д. Бара-
на (Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю. Київ, 1972) 
перекликалась с аналогичной работой И.П. Русановой (Сла-
вянские древности VI–IX вв. между Днепром и Западным 
Бугом. М., 1973), они удачно источниковедчески дополня-
ли друг друга. Вместе с книгой В.В. Седова “Славяне Верх-
него Поднепровья и Подвинья” (М., 1970) именно эти ис-
следования, опубликованные в начале 1970-х годов, вскоре 
дополненные специальными концептуальными и обобщаю-
щими трудами, во многом определили новый этап в разви-
тии раннеславянской археологии, на десятилетия обозначив 
ряд важнейших направлений исследований в этой отрасли 
славистики.

В.Д. Баран во многом был не согласен и спорил с мос- 
квичами (тоже существенно расходившимися во взглядах 
между собой), но оставался с коллегами в теплых друже-
ских отношениях. Позволим себе лишь один пример, ха-
рактеризующий Владимира Даниловича. В конце 1980-х го-
дов И.О. Гавритухин, аспирант И.П. Русановой, поехал для 
работы с коллекциями с памятников пражской культуры 
на территории Украины. В Киеве с запиской от научного 
руководителя он, конечно, направился в В.Д. Барану. Тот, 
прочитав письмо, спросил, какие коллекции интересуют 
молодого человека. Выслушав, сказал, что следует посмот- 
реть еще то и то, а также еще неопубликованные те и те 
коллекции. Тут же стал писать рекомендательные письма и 
звонить. Через некоторое время, будучи в Киеве, И.О. Гав-
ритухин снова пришел к В.Д. Барану, показал рисунки, рас-
сказал о своих наблюдениях. Тот с чем-то согласился, но 
в основном – нет (хотя делал себе пометки на листочек), го-
воря, что надо посмотреть еще такой и такой комплекс, и 
тогда точно станет понятно, что прав-то он. Опять звонил, 
писал записки, обеспечивая доступ к материалам. И так не-
сколько раз. Таков был стиль отношения Владимира Дани-
ловича к оппонентам.

Львиная доля упомянутых коллекций, хранящихся в Кие- 
ве и Львове, получена в ходе раскопок самого В.Д. Бара-
на. Его полевые исследования, продолжавшиеся практи-
чески полвека, были сосредоточены в Верхнем и Среднем 
Поднестровье, на земле, где он родился, которую очень 
хорошо знал и любил. Его работы в Рашкове 1–3 (в том 
числе на поселении 2, крупнейшем полностью раскопан-
ном памятнике пражской культуры в Восточной Европе), 
Рипневе 2, Демьянове, Бовшеве 1 и 2, Теремцах, Зеленом 
Гае, Куропатниках и др. стали основой для изучения куль-
тур I тыс. н.э. не только в этом регионе, но дали мате-
риал, востребованный широким кругом специалистов по 
римскому времени и раннему Средневековью значитель-
ной части Восточной и Центральной Европы. Очень важно, 
что практически все эти материалы опубликованы. Кроме 
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упомянутых выше отметим монографии: “Черняхівська 
культура: (за матеріалами Верхнього Дністра та Західно-
го Бугу)”. К., 1981; “Пражская культура Поднестровья (по 
материалам поселений у села Рашков)”. Київ, 1988; “Чер-
няхівські поселення басейну Гнилої Липи”. Київ, 2006 (в 
соавторстве с О.В. Гопкало); “Слов’янське поселення сере-
дини І тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі”. 
Київ, 2008. Материалы поселения Рашков 1 опубликова-
ны сыном Владимира Даниловича – Ярославом (Слов’ян-
ська община: (за материалами поселення Рашкiв I). Київ;  
Чернiвцi, 2004).

Детищем Владимира Даниловича, которым он по пра-
ву гордился, является отдел археологии ранних славян, ор-
ганизованный им в 1974 г. в киевском Институте археоло-
гии и возглавляемый более четверти века. Костяк отдела 
составили воспитанники разных археологических школ,: 
как сложившиеся ученые, так и те, кто получил широкое 
признание специалистов, уже работая в отделе: А.Т. Сми-
ленко, Е.В. Максимов, О.М. Приходнюк, Л.В. Вакуленко, 
С.П. Пачкова, Б.В. Магомедов, Р.В. Терпиловский, А.Н. Не-
красова, Д.Н. Козак. Вскоре в отдел пришли С.П. Юренко и 
Н.С. Абашина, затем Е.Л. Гороховский и О.В. Гопкало (Бо-
бровская). С 1990-х годов пополнение отдела шло уже за счет 
учеников его сотрудников.

В отделе царила теплая, даже семейная обстановка. Там 
охотно принимали с докладами и без них коллег из других 
городов и стран. Этот сплоченный коллектив стал лиди-
рующим в изучении памятников археологии I–VIII вв. на 
Украине. Таким образом, в Киеве оформился один из миро-
вых центров исследования культур юга Восточной Европы 
этого времени. Отметим подготовленные отделом и остаю-
щиеся широко востребованными обзоры-обобщения “Этно-
культурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н.э.” 

(Киев, 1985), “Славяне Юго-Восточной Европы в предгосу-
дарственный период” (Киев, 1990)1; более 10 тематических 
сборников, в которых с удовольствием принимали участие 
специалисты других научных центров; монографии, статьи, 
главы в многотомниках по археологии и истории Украины. 
Плодотворная деятельность этого научного подразделения, 
долго не имевшего аналогов в Восточной Европе, стала од-
ним из важных аргументов за создание в ИА РАН специ-
альной структуры, занимающейся изучением эпохи Вели-
кого переселения народов, – с 2002 г. как группы в рамках 
отдела славяно-русской археологии, затем в качестве само-
стоятельного отдела.

Перемены в общественной и политической жизни, на-
растающие со второй половины 1980-х годов, не оставили 
Владимира Даниловича в стороне. Накопленный потенци-
ал крупного археолога-слависта вкупе со стремлением по-
мочь становлению и самоопределению украинского государ-
ства воплотились в книгах-обобщениях, ориентированных 
на широкий круг специалистов и общественности: “Поход-
ження слов’ян” (Київ, 1991, в соавторстве с Д.Н. Козаком и 
Р.В. Терпиловским), “Давні слов’яни” (Київ, 1998), ряде из-
даний, подготовленных вместе с сыном. 

Конечно мы, как и многие археологи и историки, зани-
мающиеся культурами Восточной и Центральной Европы 
римского времени и раннего Средневековья, будем долго 
опираться на результаты раскопок и наблюдения В.Д. Бара-
на, соглашаться или спорить с его выводами и концепция-
ми. Эта “научная” память о Владимире Даниловиче для нас 
неотделима от воспоминаний о нем как о замечательном че-
ловеке, нашем старшем коллеге и товарище.

1 В 1991 г. эта книга получила Государственную премию Украины 
по науке и технике.
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