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Аркадий Викторович Добровольский и 
Одесский Археологический музей1

В Научном архиве ОАМ НАНУ в бумагах различных авторов (Добровольский,
Болтенко, Селинов и др.) нами обнаружены типографские гранки статей, подготов-
ленных для издания большого юбилейного сборника (50 печатных листов), посвя-
щенного 100-летию научной работы музея. Гранки были вычитаны авторами, о чем
свидетельствуют подписи, датированные 1940–1941 гг. Было даже приобретено
17400 листов печатной бумаги. Однако из-за эвакуации типографии в 1941 году в
связи с начавшейся войной издание не было осуществлено. В ноябре 1941 года
исполняющий обязанности директора музея Селинов В.И. обратился к оккупацион-
ным властям с целью «…осуществления упомянутого издания, дающего новый
материал по истории Транснистрии и вообще Северного Причерноморья» (Прика-
зы… 1941–1944: ГАОО. Ф. Р-4127. оп. 1, дело 6, л. 1). Но и эта попытка не увенча-
лась успехом. Некоторые работы были изданы авторами после войны, однако значи-
тельная часть так и не увидела свет. Восстановить сборник в первозданном виде сей-
час, конечно, не представляется возможным. Однако многие статьи, несомненно,
заслуживают внимания современных исследователей.

Статья А.В. Добровольского «Поселение трипольской культуры в с. Сабатинов-
ке на Ю. Буге» привлекла наше внимание тем, что в ней приводится подробное опи-
сание хода работ и находок 1938–1939 гг. музейной экспедиции у с. Сабатиновка,
лишь отдельные из которых были охарактеризованы в публикации 1952 г. Кроме
того в ней отражено «…формирование взглядов исследователя как на отдельное
поселение, так и на реконструкцию культурно-исторического процесса в энеолите в
целом» (см. «Примечание 2 к статье А.В. Добровольского» и далее).

В 2015 году исполняется 130 лет со дня рождения Аркадия Викторовича Доб-
ровольского (1885) и 110 лет с того момента, как определились его научные интере-
сы. «Случайное посещение Музея в промежутке между выпускными экзаменами в
Одесской Ришельевской гимназии (1905), …пленило молодого посетителя… Сове-
ты и указания тогдашнего хранителя Музея… проф. Э.Р. Штерна, …знакомство с
энтузиастами археологии В.И. Гошкевичем (Херсон) и Д.И. Эварницким (Екатери-
нослав), завершенное непосредственным участием в раскопках одного кургана в
1910 г. под руководством В.И. Гошкевича, сделали Аркадия Викторовича археоло-
гом» (Болтенко 1940)2. Уже тогда внимание юноши «…привлекли «простые невзрач-
ные вещи: кремневые орудия, примитивные сосуды… и т.п. ...первобытные древно-
сти. На этих древностях я остановился, пристрастился и, позднее, и специализиро-
вался» (Добровольский 1940: 1). Сотрудничество с Музеем продолжалось вплоть до
1912 года, когда молодой юрист, выпускник Новороссийского университета принял
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1 Выражаем искреннюю благодарность Гаскевичу Д.Л. за предоставленные материалы об А.В. Добро-
вольском.
2 В разделе «Хроника» уже упомянутого юбилейного сборника была также подготовлена информация
М.Ф. Болтенко о 35-летнем юбилее профессиональной деятельности Аркадия Викторовича Доброволь-
ского (НА инв. 59267); гранки обнаружены в личном архиве М.Ф. Болтенко, Колесниченко А.Н.



266

назначение в с. Снигиревку. Снигиревка была выбрана не случайно. Аркадий Викто-
рович хотел быть ближе к человеку, с которым его связывали очень теплые отноше-
ния, к В.И. Гошкевичу, и к Херсонскому музею, который произвел на него «громад-
ное впечатление» (Добровольский 1940). Раскопки кургана под руководством
В.И. Гошкевича «зробив… так натхненно й професійно, що Гошкевич визнав за Доб-
ровольським перспективне археологічне майбутнє» (Оленковський 2006: 82).

В 1912–1913 гг. Одесское Общество истории и древностей проводит раскопки
кургана в Слободке-Романовке, в которых непосредственное участие принимает
А.В. Добровольский (Добровольский 1940). И хотя на заседаниях Общества, в
докладах и сообщениях, посвященных этим исследованиям, ни разу не упомянуто
его имя, результаты раскопок были опубликованы в «Записках Общества…» (Добро-
вольский 1915: 123–145). Сделать это удалось только в 1915 году, когда А.В Добро-
вольского избрали в члены-корреспонденты Общества (15 января 1914 года, 428-е
заседание Общества), что и давало право на публикацию. О своем избрании в чле-
ны-корреспонденты Аркадий Викторович со свойственным ему сарказмом писал:
«Мы с Браунером оба были удивлены, когда узнали, что избрали нас только в члены-
корреспонденты. Браунер …свой диплом вернул и отказался от такой «высокой
чести», я же, как молодой ученый, удовлетворился и этим, так как в то время это уже
…давало возможность печататься в записках…». И далее он отмечает: «Люди знаю-
щие, стремившиеся подлинно научно работать, Одесскому Обществу Истории и
Древностей в этот период его существования, не нужны были» (Добровольский
1940). Работу А.В. Добровольского весьма высоко оценил В.А. Городцов. По свиде-
тельству М.Ф. Болтенко это вызвало к жизни «…целую литературу, в основу которой
был положен дневник Аркадия Викторовича» (Болтенко 1940).

Примечателен и тот факт, что став членом Общества А.В. Добровольский уже в
мае 1914 года принес в дар музею серебряный рубль, выпущенный в ознаменование
300-летнего юбилея династии Романовых (13 мая 1914 года, 432-е заседание Обще-
ства).

С 1925 по 1932 год Аркадий Викторович является штатным сотрудником
Херсонского музея, но не теряет связи с Одессой. В 1923 году была создана Одес-
ская комиссия краеведения при Академии наук УССР, которая сыграла важную роль
в организации археологического изучения Северо-Западного Причерноморья.
А.В. Добровольский является активным участником археологической секции и
публикует результаты обследования берегов Ингульца и раскопок отдельных памят-
ников в «Вестнике» комиссии (Добровольский 1925). Принимает также активное
участие в экспедиции в зоне строительства Бугской электростанции. Как отмечал
М.Ф. Болтенко: «Юрист по своему университетскому образованию, А.В. Доброволь-
ский …добывал средства к существованию для себя и своей семьи, работая в обла-
сти юриспруденции, экономистом, преподавателем, но основное содержание его
жизни и интересов всегда составляла археология и практическая исследовательская
деятельность на ее ниве». В своих работах Аркадий Викторович… проявляет спо-
собности хорошего раскопщика-методиста, разработавшего на собственном дли-
тельном опыте полевой работы до тонкости в мелочах (вплоть до методов упаковки
добытого материала) техническую сторону раскопок» (Болтенко 1940).

Результаты этих работ были высоко оценены, что «…дало основание Народно-
му комиссариату просвещения УССР при формировании экспедиции по археологи-
ческому исследованию территории Днепровского Порожья, подлежавшей затопле-
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нию в связи с работами по постройке Днепровской электростанции, назначить
А.В. Добровольского в 1927 году археологом-методистом этой экспедиции, в каче-
стве какового он проработал там до 1933 года…» (Болтенко 1940). Работы эти, про-
должавшиеся 7 лет «…с непрерывным ответственным участием в них Аркадия Вик-
торовича дали богатейший научный материал первоклассной ценности…» (Болтен-
ко 1940). В частности, в 1931 г. Добровольским были выявлены и раскопаны три
стоянки, а в 1933 году – четвертая стоянка в Кайстровой балке, материалы которых
привлекли пристальное внимание специалистов. Часть материалов была передана
автором в Одесский археологический музей.

Активно участвуя в работе Днепростроевской экспедиции А.В. Добровольский
не прекращает и музейной деятельности. В 1925–1932 гг. он является сотрудником
Херсонского музея, в 1932–1933 гг. – Полтавского, в 1933–1934 гг. – Днепропетров-
ского музеев.

В 1938 году Аркадий Викторович возвращается в Одесский археологический
музей. За 3 года в должности заведующего фондами он провел большую работу по
упорядочению «…этого важнейшего уголка музейного хозяйства, находившегося в
последние перед тем годы в хаотическом состоянии, учел колоссальное количество
экспонатов, разместив их топографически по местам нахождения в новом, специаль-
но для этого оборудованном помещении…» (Болтенко 1940). Свидетельством этого
служат записи в рабочем дневнике (НА ОАМ № 59284): «2/XII – проверил 421 кар-
точку; 4/XII – подобрал неизвестные вещи и рассортировал; 7/XII – убирал помеще-
ния, разобрал все вещи, которые не определяются; 1/I – привел в порядок комнату
после проводки отопления; 4/I – проверил 493 карточки, давал указания секретарю
как принимать поступающие вещи, дал указание в лабораторию как реставрировать
привезенные из Сабатиновки сосуды» – и такие записи следуют вплоть до 1 апреля
(к сожалению год не указан). Судя по записям он разбирал материалы не только
Сабатиновки, но и Березани, и Ольвии.

В 1938–1939 гг. А.В. Добровольский в составе археологической экспедиции
ОАМ приступает к раскопкам в с. Сабатиновка. Раскопки многослойного памятника
у с. Сабатиновка, неолитической стоянки на Мельничной Круче стали значительным
вкладом в исследование памятников неолита-энеолита-бронзы. Так материалы
раскопок дали основание для выделения сабатиновской культуры позднего бронзо-
вого века (Добровольский 1952: 78–88). Благодаря тщательности подхода А.В. Доб-
ровольского к инвентаризации материала – отдельно указаны даже материалы из
разведки С.И. Чуба, местного жителя, энтузиаста-краеведа, удалось восстановить
паспорта на коллекцию материалов из Мельничной Кручи, значительно депаспорти-
зированные в период оккупации.

В 1938–1940 гг. А.В. Добровольским был раскопан курган эпохи бронзы у
с. Киселово под Одессой, «…где среди древних захоронений скорченных костяков
обнаружено впускное погребение римского времени II в. н.э. с римскими глиняным
и стеклянным сосудом и железным копьем, а также на восточном берегу Куяльниц-
кого лимана близ хутора Шевченко № 3 следы каменных сооружений, датируемых
римской эпохой (Болтенко 1940)».

В 1938 году в газете появилось сообщение о находке в с. Ильинка под Одессой
пещеры с костями ископаемых животных. «Палеонтологическая экспедиция Акаде-
мии наук Украинской ССР, возглавленная Т.Г. Грицаем под руководством акад.
Д.К. Третьякова, в течение нескольких лет добывала здесь кости ископаемых живот-
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ных» (Замятнин 1950). В 1940 году А.В. Добровольский посетил место раскопок, где
ему посчастливилось найти обломок пластины, опубликованной позже С.М. Замят-
ниным (Замятнин 1950: табл. I). Свои выводы о возможности заселения пещеры
человеком мустьерского времени Добровольский высказал на 3-й археологической
конференции (Киев). В июне 1941 года по поручению Института археологии
А.В. Добровольский присутствует при «разработке правого «кармана» пещеры»,
однако начавшаяся война помешала дальнейшим исследованиям. Кремни, найден-
ные в период раскопок пещеры с 1939 по 1941 гг. были отправлены С.Н. Замятнину.
По словам С.Н. Замятнина, коллекция материалов 1939–1940 гг., которую он иссле-
довал, была переправлена в Одессу и там пропала во время оккупации. Однако в
1974 году из ЛОИА в музей была передана небольшая коллекция материалов Ильин-
ки из раскопок Рощина 1938–1939 годов. Количественно она фактически совпадает
с цифрой, приведенной С.Н. Замятниным (Замятнин 1950), и это позволяет предпо-
ложить, что речь идет именно об этой коллекции.

Яркая и плодотворная деятельность А.В. Добровольского навсегда связала его
судьбу с историей Одесского археологического музея.
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