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IV 

In memoriam 

ТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ… 

РЕНЕССАНС ХАРЬКОВСКОГО ХАЗАРОВЕДЕНИЯ 

Памяти Б. С. Элькина и В. К. Михеева,  

а также всех подвижников-«соломоновцев» 

2017 год – год двух печальных юбилеев; печальных, потому что 

их виновников уже нет с нами. В этом году исполняется 80 лет со 

дня рождения Владимира Кузьмича Михеева – известного историка 

и археолога, основателя и директора Центра хазароведения Меж-

дународного Соломонова университета, основателя «Хазарского 

альманаха». Также отметил бы в этом году свой 70-летний юбилей 

первый и бессменный директор восточно-

украинского филиала МСУ Борис Соломо-

нович Элькин.  

Возможно, еще не настало время для 

всесторонней оценки той роли, которую 

сыграл Соломонов университет в Харько-

ве в истории современной иудаики. Дан-

ные заметки свидетеля и участника тех 

событий субъективны и не претендуют на 

то, чтобы охватить полтора десятилетия 

его истории целиком. Тем не менее стре-

мительный и многообещающий взлет не-

заурядного научного начинания останется 

ярким событием в истории современной 

академической иудаики и в биографии его 

участников. 
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Б. С. Элькин – директор
Восточно-украинского филиала

Международного Соломонова университета.
Конференция по иудаике Центра «Сэфер»,

Москва, 2006 г.

Харьков не случайно первым 

из нестоличных городов пост-

советского пространства стал 

центром возрождения еврейских, 

в частности – хазароведческих 

исследований. Именно здесь в 

1902 г. прошел XII Всероссийский 

археологический съезд, на кото-

ром внимание научной общест-

венности было привлечено к  

Салтовскому городищу, давшему 

имя археологической культуре.  

В Харькове в течение нескольких 

десятилетий предпринимались 

попытки изучения салтово-маяц-

ких памятников; здесь на истори-

ческих факультетах и государственного, и педагогического универ-

ситетов, в отделе археологии исторического музея сложились тра-

диции полевой хазароведческой работы. В середине 1980-х гг. вы-

шла монография В. К. Михеева «Подонье в составе Хазарского ка-

ганата», и тогда же была защищена его докторская диссертация. 

Работы профессора В. К. Михеева, отчеты и публикации его учени-

ков и аспирантов вместе с трудами его коллег по другим кафедрам 

составили основу Харьковской школы хазароведения. Поэтому со-

вершенно естественно, что, когда в 1998 г. возник Восточно-украин-

ский филиал Соломонова университета, он взял на себя роль ос-

новного спонсора и локомотива исследований хазарской пробле-

матики, испытывавших, как и все отрасли науки в те годы, колос-

сальные трудности. Счастливый тандем Б. С. Элькина и В. К. Ми-

хеева привел к расцвету этой научной области, продолжавшемуся 

около 10 лет, до самой кончины Владимира Кузьмича. 

История совместной работы двух талантливых ученых и органи-

заторов науки началась сразу же после открытия филиала. Влади-

мир Кузьмич – тогда проректор по учебной работе Харьковского го-

сударственного университета – был приглашен преподавать в но-

вом вузе и начал читать курсы археологии и введения в специаль-

ность. С 2001 г. он полностью перешел на работу в Соломонов 

университет. Основатели МСУ в Харькове сразу же сделали ставку 
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на привлечение лучших универси-

тетских преподавателей и набор 

незаурядных студентов. В первые 

годы существования нового уни-

верситета это привело к невероят-

ной концентрации в его стенах на-

учной мысли и преподавательской 

культуры, к появлению высокой 

академической репутации и серь-

езного общественного резонанса 

не только в Харькове, в Украине, 

но и за рубежом. 

Самое важное, что привнес в ра-

боту Владимир Кузьмич, и что опре-

делило его индивидуальный стиль, – 

желание и возможность развивать 

хазароведческие исследования и 

высокие стандарты харьковской 

исторической школы. С 1999 г. ре-

гулярно проводилась археологиче-

ская экспедиция (и археологиче-

ская практика) на Салтовском археологическом памятнике. Ее ин-

ституциональное оформление и признание произошло в 2000 г. по-

сле создания Международного центра хазароведения и проведе-

ния первой харьковской летней школы по иудаике. Все последую-

щие годы профессор В. К. Михеев и его ученики плодотворно рабо-

тали на Нетайловском могильнике салтовской археологической 

культуры. История изучения этого памятника достойна отдельного 

описания, отметим лишь, что, открытый в 1959–1961 гг. археологи-

ческой экспедицией Института археологии Украины, он считался 

утраченным после создания в 1961 г. Печенежского водохранили-

ща. Новое открытие могильника состоялось в 1991 г. отрядом экс-

педиции Харьковского университета под руководством талантливо-

го, рано умершего исследователя А. В. Крыганова. В 2000-е гг. к ис-

следованию памятника подключились специалисты и студенты 

Международного Соломонова университета.  

Результаты этой работы оказались весьма значительны и инте-

ресны; если сказать о них кратко, то было вскрыто несколько де-

В. К. Михеев в последней экспедиции. 
Нетайловский могильник. 2008 г. 
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сятков погребений, получен достаточно богатый и разнообразный 

погребальный инвентарь, включавший оружие (сабля, наконечники 

копий, наконечники стрел, обушок, колчанный крючок), детали оде-

жды (пуговицы, элементы поясной гарнитуры, бронзовые бубенчи-

ки), орудия труда (ножи), предметы быта (черешковые ножи, пряс-

лица, кресала), фрагменты конского снаряжения (седла с железны-

ми стременами, удила, сбруйные пряжки и кольца, ремни снаряже-

ния, украшенные бляшками, чумбурный блок), керамику (глиняные 

сосуды), украшения (бусы, серьги, браслеты, перстни, подвески,  

в том числе изготовленные из монет-дирхемов, бронзовый «соляр-

ный» амулет). По итогам исследований подтверждено мнение, что 

погребальный обряд нетайловцев вполне соответствует языческо-

му погребальному обряду праболгарского населения салтовской 

культуры второй половины VIII – первой половины IX в. Сегодня 

находки археологических экспедиций МСУ хранятся в Харьковском 

историческом музее. Алано-болгарское население некогда северо-

западной окраины Каганата было также предметом внимания в мо-

нографии В. К. Михеева и В. С. Аксёнова о Сухогомольшанском  

могильнике, опубликованной в томе 5 «Хазарского Альманаха» 

(2006 г.) 

В экспедициях В. К. Михеева получали полевой опыт и проходи-

ли «посвящение в археологи» не только студенты МСУ, но и участ-

ники летних школ по иудаике для студентов и преподавателей 

стран СНГ и Балтии, которые проводились в Харькове в 2000–

2005 гг. Высокий научный уровень экспедиций подтверждается и 

участием в них авторитетных специалистов (так, в экспедициях 

2003–2004 гг. принимал участие В. Я. Петрухин; в экспедиции 2004 г. 

работали И. Аржанцева (Москва) и Н. Май (Иерусалим).  

Харьковские школы по иудаике стали еще одним достижением  

и знаком качественной работы сотрудников Соломонова универси-

тета и Центра хазароведения. Школы быстро стали тематическими, 

посвященными истории и культуре евреев Восточной Европы, а их 

«изюминка» – михеевский археологический практикум – собирал 

участников из России, Беларуси, стран Балтии и Центральной 

Азии; бывали годы, когда в экспедиции участвовали несколько де-

сятков человек. 

Справедливо будет отметить, что в годы существования харь-

ковской школы ее неповторимый облик выделялся среди меро-
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приятий летней академической иудаики неподдельным радушием, 

щедрым приемом, доброжелательной творческой атмосферой. 

С 2002 г. ВУФ МСУ выпускал специализированное научное из-

дание – «Хазарский альманах», в котором публиковались материа-

лы и статьи широкого спектра по истории, археологии, источнико-

ведению, историографии стран Восточной Европы, Крыма, Кавказа, 

Закавказья и других областей, связанных с хазарским наследием. 

Издание получило известность среди специалистов и полюбилось 

им. Сегодня, когда нет в живых основателя и первого главного ре-

дактора альманаха, а также его преемника на этом посту и ученика 

проф. А. А. Тортики, «Хазарский альманах» продолжает выходить, 

и его очередного тома ждут читатели в разных странах. В 2016 г. 

вышел в свет уже том 14 издания. В поддержании этой преемст-

венности велика заслуга В. Я. Петрухина и О. Б. Бубенка. 

На подъеме харьковской иудаики, в октябре 2002 г., Восточно-

украинским филиалом Международного Соломонова университета 

был проведен Международный симпозиум «Хазарское государство 

и проблемы историко-культурного развития народов Евразии».  

В нем приняли участие более 30 известных ученых из Иерусалима, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ижевска, Ростова-на-Дону, 

Киева, Днепропетровска, Донецка, Симферополя и Харькова. Сре-

ди участников можно вспомнить С. А. Плетнёву, В. Я. Петрухина, 

В. Б. Ковалевскую, С. Г. Кляшторного, Т. М. Калинину, А. И. Айба-

бина и других. 

Перечень достижений и результатов кратковременного ренес-

санса харьковской иудаики и хазароведения можно было бы про-

должать; гораздо важнее, как кажется, вспомнить тех людей, кото-

рые смогли его вдохновить и поддержать. Владимир Кузьмич, по 

воспоминаниям учеников, во всем соответствовавший традицион-

ным представлениям о «настоящем профессоре», был человеком 

той эпохи, в которой нематериальные ценности преобладали над 

материальными. Его присутствие ощущалось как мера вещей в 

науке, а свободная, насыщенная настоящими познаниями и широ-

той восприятия манера чтения лекций навсегда запомнилась его 

слушателям. Борис Соломонович, умевший мыслить масштабно и 

стратегически, видевший картину во всей полноте, умело вел ко-

рабль по сложному и извилистому курсу. Эффективное сотрудни-

чество этих двух людей привело к тому, что в течение нескольких 
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лет харьковская школа иудаики и хазароведения уверенно держа-

ла высокую планку качества и достойно представляла свои резуль-

таты на международных форумах. Притом надо учесть, что внеш-

ние обстоятельства никогда не были благоприятными, а недобро-

желателей было с избытком. Поэтому с полным правом можно ска-

зать, что все, связанное с историей Соломонова университета в 

Харькове, проходило «вопреки времени» и «против течения». Увы, 

силы оказались неравными: после ухода из жизни В. К. Михеева 

(декабрь 2008 г.) и Б. С. Элькина (январь 2011 г.) университет не 

смог выжить в новых экономических условиях; обеспечивать и под-

держивать необходимый стандарт научной и учебной работы ста-

новилось все труднее, и в 2014 г. состоялся последний выпуск спе-

циалистов, а харьковский филиал прекратил свою работу. Однако 

15 лет его истории останутся в памяти харьковчан, студентов, со-

трудников и друзей университета.  

Борис Соломонович любил повторять: «“Титаник” строили про-

фессионалы, а Ноев ковчег – любители. Дерзайте!» и сам в полной 

мере соответствовал этой максиме. Он любил в людях смелость и 

готовность рисковать и строил свое детище как дерзновенный по-

рыв в неизведанное. Быть свидетелем и участником этого поры-

ва – редкий подарок и незабываемый опыт. 

 

К. В. Бондарь 




