
 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ № 3 2020

210 БЕССОНОВА, СКОРЫЙ 

восточноевропейских сильнопрофилированных фибул” 
(Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи 
римских влияний и Великого переселения народов. Конфе-
ренция 2, часть 1. Тула), “Фибулы могильника Мамисондон 
в контексте кавказских находок” (Албегова З.Х., Верещин-
ский-Бабайлов Л.И. Раннесредневековый могильник Ма-
мисондон. М., 2010) “Фибулы верхнеокско-донского водо-
раздела: двучленные прогнутые подвязные и со сплошным 
приемником” (в соавт. с А.М. Воронцовым) (Лесная и лесо-
степная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний 
и Великого переселения народов. Тула, 2008), “Перспекти-
вы изучения раннесредневековых древностей Кисловодской 
котловины” (в соавт. с М.Ю. Малашевым) (Культуры евра-
зийских степей второй половины I тыс. н.э. Вопросы хро-
нологии. Самара, 1998), “Archaeological heritage of the Avar 
khaganate and the southern part of Eastern Europe” (Antae-
us, 2008).

Работы Игоря Олеговича отличаются подробным анали-
зом источников, каталогами, картами. При этом использу-
ются не только материалы из общеизвестных публикаций, 
но и собранные автором в результате постоянного посеще-
ния архивов и музеев. В настоящее время авторитет Игоря 
Олеговича как специалиста по хронологии признан архео-
логами не только России, Украины, Белоруссии и Молда-
вии, но и стран дальнего зарубежья. 

В течение многих лет Институт археологии издает се-
рию публикаций “Раннеславянский мир”. Первый сбор-
ник, задуманный И.П. Русановой и С.А. Плетневой, вышел 
в 1990 г. В 2017–2018 гг. опубликованы 18 и 19 выпуски. Се-
рийным, тем не менее, это издание стало, начиная с треть-
его выпуска. Игорь Олегович (вместе с А.М. Обломским и 
Н.В. Лопатиным) стал редактором этой серии. 

В содружестве с Государственным музеем-заповедником 
“Куликово поле” отдел археологии эпохи Великого пересе-
ления народов и раннего средневековья ИА РАН проводит 
конференции “Лесная и лесостепная зоны Восточной Евро-
пы в эпохи римских влияний и Великого переселения наро-
дов” (сначала в г. Тула, позже на базе музея в с. Монастыр-
щина Тульской обл.), которые проходили в 2006, 2008, 2010, 
2012, 2015 и 2019 гг. За их организацию от отдела отвечает 
И.О. Гавритухин, от музея-заповедника – А.М. Воронцов. 

По итогам конференций опубликованы сборники статей 
первых четырех из них. В Монастырщине собирается ши-
рокий круг участников из разных научных центров России 
и зарубежья. Фактически эти конференции стали дискусси-
онной площадкой для обсуждения актуальных проблем ар-
хеологии I тыс. н.э.

Игорь Олегович был также одним из тех, кто стоял 
у истоков тесного научного сотрудничества России и Сер-
бии. Первая российско-сербская археологическая конферен-
ция была проведена в городах Белград и Нови Сад (Сер-
бия) в 2014 г., вторая – в Москве в 2017 г., третья – также 
в Белграде и Новом Саде в 2019 г. По итогам первой кон-
ференции в 2019 г. опубликован совместный сборник ста-
тей, редактором которого с российской стороны также стал 
Игорь Олегович. 

Особым направлением деятельности И.О. Гавритухи-
на является работа над статьями по археологии в энцикло-
педиях. С 2005 г. он руководил группой археологии Боль-
шой Российской энциклопедии. Им был составлен словник, 
собраны статьи (что потребовало огромной работы по по-
иску авторов, переговоров с ними, редактированию). Сам 
Игорь Олегович написал в БРЭ 75 статей (25 – в соавтор-
стве). В настоящее время он возглавляет коллектив по из-
данию энциклопедии “Археология России”.

Игорь Олегович часто пишет в соавторстве с учеными 
России и других стран, и это не случайно. Он охотно де-
лится с окружающими своими идеями, что зачастую дает 
импульс совместным работам. На многочисленных конфе-
ренциях и на заседаниях отдела полемизирует, критикует 
доклады, но не просто критики ради, а позитивно, указы-
вая аналогии, ссылаясь на литературу, уточняя даты. Для 
нас Игорь Олегович – во многом “клад аналогий”. К нему 
всегда можно обратиться по поводу идентификации той или 
иной вещи. Учитывая энциклопедический склад его ума, 
ответ будет если не исчерпывающим, то дающим опреде-
ленное направление поиску. 

Мы, сотрудники отдела археологии эпохи Великого пе-
реселения народов и раннего средневековья ИА РАН, сер-
дечно поздравляем Игоря Олеговича с 60-летним юбилеем! 
Счастья, здоровья и новых интересных работ! 

Институт археологии РАН, Москва А.М. Обломский

30 декабря 2019 г. на 69 году жизни скончался Вячеслав 
Юрьевич Мурзин – доктор исторических наук, профессор, 
Лауреат Государственной премии Украины в области нау-
ки и техники, Почетный доктор Запорожского националь-
ного университета, член Национального союза журналистов 
Украины. В.Ю. Мурзин – ученый широкого профиля, но 
в основном он известен исследованиями в области археоло-
гии раннего железного века. 

Родился будущий скифолог 4 сентября 1951 г. на окраи-
не Мелитополя, неподалеку от царского скифского курга-
на, ставшего знаменитым в 1954 г. после раскопок Алексея 
Ивановича Тереножкина, его будущего учителя. Много лет 
спустя он узнал от прабабушки, что та водила трехлетнего 

Славу смотреть на раскопки того самого кургана (Мурзин, 
2017. С. 23). Кто знает, оставили ли детские впечатления ка-
кой-то след в памяти, но сам этот факт символичен, как и 
география его дальнейших мест проживания и работы (Запо-
рожье, Мелитополь, Бердянск). К археологии он приобщился 
в школьные годы уже в Запорожье, куда переехали родители. 
Вместе с другими членами туристическо-археологического 
кружка, которым руководил неутомимый краевед Иван Ио-
сифович Бурцев, он совершал далекие переходы по берегам 
Кременчугского водохранилища, в бассейне Конки и в При-
азовье, где нередко попадались обломки древней посуды, на-
конечники стрел и другие археологические находки, будив-
шие воображение. В 14 лет Слава Мурзин впервые принял 

ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕВИЧА МУРЗИНА 
(1951–2019)



 ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕВИЧА МУРЗИНА 211

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 3   2020

участие в раскопках скифских курганов у с. Беленькое Запо-
рожской области, которые проводили доктор исторических 
наук, исследователь Мелитопольского кургана Алексей Ива-
нович Тереножкин и его супруга Варвара Андреевна Ильин-
ская, также известный скифолог. Это знакомство определило 

“мою дальнейшую судьбу, связанную с изучением истории 
и культуры скифов”, признается он впоследствии в своем 
эссе “Об археологии с улыбкой” (2013. С. 14). В этом неболь-
шом по объему издании собраны воспоминания разных лет. 
Здесь проявился его талант рассказчика, который призна-
ют все, близко знавшие его. Его рассказам присущи легкий 
слог, юмор и самоирония, внимание к деталям (вплоть до 
цен того времени!) и умение ярко выделить основное. По су-
ществу, некоторые его рассказы являются ценным источни-
ком по истории археологии периода больших новостроечных 
экспедиций. Кроме описания археологического быта, богато-
го забавными случаями, и ярких характеров археологов здесь 
немало интересного о применении техники и шахтерского 
труда на раскопках скифских катакомб, успешно осущест-
влявшихся А.И. Тереножкиным.

В экспедициях рано проявились его организаторские спо-
собности, и в 27 лет он уже был назначен начальником одной 
из экспедиций Института археологии АН УССР. Всего за пле-
чами доктора исторических наук Мурзина более 40 полевых 
сезонов, и почти все они связаны с изучением скифских древ-
ностей. Среди них работы на таком выдающемся памятнике, 
как Бердянский курган, доисследование крупнейшего царско-
го кургана Чертомлык, многолетние раскопки на Бельском го-
родище и курганов в его окрестностях. Работы на Чертомлыке 
(1981–1986) и Бельском городище (1992–2002) велись силами 
Украинско-Немецкой экспедиции, одним из руководителей и 
инициатором создания которой он был.

Но вернемся к этапам насыщенной трудовой биографии 
Вячеслава Мурзина. Сразу после окончания – с отличи-
ем – Харьковского университета в 1973 г. он был принят 
в аспирантуру Института археологии АН УССР. Талантли-
вому аспиранту доверили ключевую для скифской археоло-
гии тему: “Степная Скифия VII–V вв. до н.э.”. Диссерта-
ция (научный руководитель В.А. Ильинская) была успешно 
защищена в декабре 1979 г., за ней последовала доктор-
ская диссертация “Происхождение и ранняя история ски-
фов” (1992) и звание профессора (2003). С 1993 по 2002 г. 

доктор В.Ю. Мурзин возглавлял отдел скифо-сарматской 
археологии Института археологии. За годы работы в Ин-
ституте он подготовил нескольких кандидатов наук, опу-
бликовал более 250 научных статей, индивидуальных и на-
писанных в соавторстве. Из монографических исследований 
наиболее известны: “Скифская архаика Северного Причер-
номорья” (1984), “Происхождение скифов: основные эта-
пы формирования скифского этноса” (1990), “Чертомлык. 
Скифский царский курган IV в. до н.э.” – полное издание 
материалов кургана Чертомлык (в соавт. с А.Ю. Алексее-
вым и Р. Ролле), (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1990) и (Rolle, 
Murzin, Alekseev, 1998). Его научные статьи изданы во мно-
гих странах, в том числе в России, Казахстане, Болгарии, 
Румынии, Польше, Германии, Австрии, Франции, Велико-
британии, США. Он в числе первых занялся организацией 
международных выставок и симпозиумов, активно выступал 
с лекциями и докладами на международных научных кон-
ференциях – в Германии, Франции, Великобритании, раз-
вивая международные связи Института археологии.

После переезда в 2003 г. в Запорожье Вячеслав Юрьевич 
осваивает новую профессию. Получает высшее юридическое 
образование по специальности “Правоведение”. Занятия ар-
хеологией он теперь совмещает с преподавательской науч-
но-педагогической работой в Запорожском юридическом ин-
ституте МВД, Бердянском государственном педагогическом 
университете. Занимается разработкой правовых аспектов 
охраны археологических памятников, издает монографию 
и учебно-методические пособия для магистров, касающие-
ся роли юристов и правоохранительных органов в сохра-
нении культурно-исторического наследия, готовит науч-
ные кадры. Являясь председателем Запорожского отделения 
Союза археологов Украины, активно выступает в прессе и 
на телевидении с передачами, посвященными археологии 
и древней истории юга Украины. Вячеслав Юрьевич всег-
да был активным популяризатором науки. Еще в киевский 
период он был инициатором подготовки и редактором учеб-
ного пособия для цикла вузовских лекций “Великая Ски-
фия” (Киев; Запорожье, 2002), научно-популярной серии 

“Страницы истории Южной Украины” (Николаев, 1997), 
в написании которых приняли участие ведущие археологи 
Украины. Преподавательская работа воодушевила на под-
готовку монографий “Скифский рассказ Геродота” (Мур-
зин, 2013) и “Скифская проблема глазами автора” (Мурзин, 
2014). Здесь в полной мере проявилась способность расска-
зывать о сложных вещах простым выразительным языком, 
широта взгляда на проблему, с учетом последних дости-
жений в археологии Средней Азии, Казахстана, Тувы, где 
в последние десятилетия сделано немало открытий, важ-
ных для понимания скифской истории. Особо следует от-
метить активную редакторскую работу. Доктор В.Ю. Мур-
зин принимал активное участие в работе редколлегий таких 
изданий, как “Історія зброї та військової справи”, “Старо-
житностї Степового Причорномор’я і Криму” (Запорожье), 

“Керамологія України” (Опишня ) и ряда других, рецензиро-
вал научные монографии и диссертации. Творческая энер-
гия и оптимизм, преданность своей работе не оставляли его, 
несмотря на слабое здоровье в последние годы. 

Уход столь крупного специалиста в области археологии 
раннего железного века уже отзывается резонансом в нау ч-
ных изданиях (Дударев, 2020). 

Имя Вячеслава Юрьевича Мурзина, известного ученого, 
археолога, навсегда останется в истории науки, а его образ – 
в сердцах многочисленных друзей и коллег.

Институт археологии НАН Украины, Киев С.С. Бессонова, С.А. Скорый


