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А.В. Главенчук

Виктор Федорович Петрунь. 
Судьба одной рукописи

Виктор Федорович Петрунь (1922–2005 гг.) – известный советский и украин-
ский геолог, минералог, петрограф, который внёс бесценный вклад в науку. Будучи
специалистом в отраслях минералогии, минераграфии, месторождений полезных
ископаемых, стратиграфии, литологии, четвертичной геологии, петрографии, архео-
логии, он является одним из основателей нового научного направления – археологи-
ческой петрографии. В.Ф. Петрунь собственноручно собрал многотысячную коллек-
цию петрографических образцов и археологических артефактов, которая теперь хра-
нится в Одесском археологическом музее НАН Украины. 

Виктор Федорович сотрудничал с археологами как в лабораторных условиях,
так и непосредственно в экспедициях, сделав много научных открытий. Статья «О
камне энеолитического могильника Кошары I в бассейне р. Тилигул» была написана
в 2003 г. (В.Ф. Петрунь датировал её окончание 22 июня 2003 г.). Это одна из послед-
них работ В.Ф. Петруня. Он на протяжении многих лет тесно сотрудничал с Влади-
славом Григорьевичем Петренко, участвовал в его экспедициях. 

Так сложилось, что о петрографическом исследовании кошарских материалов
мне рассказывали и В.Ф. Петрунь, и В.Г. Петренко тогда же, в 2003 г. Оба говорили
об интересных результатах, полученных В.Ф. Петрунём. Владислав Григорьевич
рассказал, что он уговорил Виктора Федоровича не копировать заключение по Коша-
рам. Обычно В.Ф. Петрунь печатал свои работы на печатной машинке с «акцентом»
(некоторые буквы пропечатывались весьма своеобразно), т.к. считал, что его почерк
неразборчив, и делал несколько официальных копий заключений: для авторов, для
личного архива, для архива Института археологии. Владислав Григорьевич говорил
о планах опубликовать эту статью-заключение в своей монографии по энеолитиче-
ским Кошарам. К сожалению, этому не суждено было осуществиться. Поэтому,
публикация результатов, полученных В.Ф. Петрунем, в выпуске сборника, посвя-
щенного памяти Владислава Петренко, является весьма уместным и логичным
шагом. Папка с заключениями Петруня была передана мне Александрой Петренко,
дочерью В.Г. Петренко, после его смерти. 

В этом выпуске МАСПа статья по Кошарам I публикуется вместе с тремя запис-
ками В.Ф. Петруня, адресованными В.Г. Петренко, которые касаются пожеланий
Виктора Федоровича касательно правок статьи. Все они на сегодняшний день явля-
ются архивными документами, иллюстрирующими историю работы над артефакт-
ными материалами Кошар, отношений между исследователями и часто непростую
судьбу работ В.Ф. Петруня и их трудный путь к читателям. 

Статья была закончена 22 июня 2003 г. После этого были написаны три записки
(две напечатаны на печатной машинке и одна написана от руки). 

Записка № 1, написанная от руки на небольшом клочке бумаги (дата её напи-
сания не известна), содержит пояснения к рисункам. 

Записка № 2 касательно статьи, адресованная В.Г. Петренко, датирована
28 июня 2003 г. Содержание её следующее: 
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Владислав Григорьевич!
Если дело дойдет до компьютерного набора текста этой статьи

«О камне энеолитического могильника Кошары 1...», прошу внести
такие ред. правки:

1) шесть фраз со стр. 5–6, начиная со слов «Используемая в
настоящей статье...» (с. 5) и кончая словами «во второй половине XX
века.» (с. 6) переместить на с. 1, вклинив между фразами «безусловно
оправдан» и «двухкратная (начиная с...)».

2) Соответственно на с. 4 (строки 3–4 сверху) убрать вместе со
скобками фразу «оба этих термина принадлежат автору».

3) На с. 5 вторую сверху фразу перередактировать так: «К сожа-
лению, для Левобережной Украины, где кремнистые отложения верхне-
мелового возраста также широко представлены (Колесник, 2002, рис. 1
и 2), автору в силу ряда причин аналогичную правобережной "демарка-
цию" осуществить в полном объеме не удалось».

4) На с. 17 в подписи к п. 5 рис. 1 после слов «Украинского щита...»
вставить следующее слова: «И ныне спорадически фиксируемые», а
потом уже имеющиеся «в районе» и т.д. 

Если материал пойдет в совместном докладе в Переяславе-Хмель-
ницком, то в целях экономии времени и места детальное описание онто-
генически-литологических приемов, разумеется, лучше опустить
(с. 2–5), ограничившись картой с подробными расшифровками условных
обозначений и предельно кратким указанием состава и возможного про-
исхождения сырья в артефактах, типологически затем характеризуе-
мых уже с чисто археологических позиций. Галине Николаевне Бузян и ее
коллегам по заповеднику – неизменные привет с поклоном. Если (мало
шансов, но кто знает?) она все-таки в одном из тамошних сборников
сумела «тиснуть» мой деснянский опус, который чуть не десять лет
тому назад был отослан в ее края, – то желательно получить хоть один
экземпляр этого сборника или хотя бы ксерокопию (вместе с форзацем)
моей злополучной (еще дочернобыльской!) статьи... Расходы мои!

Наперед обязанный
(подпись)      В. Петрунь

Записка № 3 датирована 1 февраля 2004 г. Она касается внесения желательных
правок в статью:

Дорогой Владислав Григорьевич!
Если моя статья по Вашим материалам еще не получила типо-

графского выражения и в нее можно вносить какие-то исправления,
прошу о таком: 

в рукописи машинописной
В.Ф. Петрунь

«0 камне энеолитического могильника Кошары 1 в бассейне р. Тили-
гул» на стр. 7, в 15-й строке сверху, после слова «новообразование»
поставить звездочку* к подстраничному примечанию следующего
содержания:
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------------------------
* Из категории уже на протяжении почти тысячи лет используе-

мого в восточной (а в средние века и европейской) фармакопее в каче-
стве магического спасительного средства (от яда, чумы, астмы, болез-
ней почек или желчного пузыря) так называемого камня безоара, кото-
рый извлекается из желудка определенных животных, особенно оленей
и диких коз: даже в современном Иране стоимость большого безоара
равна цене куска золота такой же массы (Уолтерс Раймонд Дж. Л. Все
о драгоценных камнях.   М.: БММ АО.   1999.   С. 114–115). Правда,
безоары в отличие от рассматриваемых предметов имеют фосфат-
ный состав.

С уважением болезный•   (подпись)  В. Петрунь
Привет коллегам и наилучшие пожелания всему музею!

Виктор Фёдорович Петрунь посвятил свою статью памяти археолога Павла
Иосифовича Борисковского и минералога Дмитрия Павловича Григорьева: «Светлой
памяти инициаторов приобщения автора к науке, ленинградских профессоров
П.И. Борисковского (1911–1991), крупнейшего специалиста по палеолиту, и
Д.П. Григорьева (1909–2003), творца онтогенической минералогии,   посвящается». 

Публикация работы «О камне энеолитического могильника Кошары I в бассей-
не р. Тилигул» в этом выпуске МАСПа позволяет почтить память всех четверых
исследователей: П.И. Борисковского и Д.П. Григорьева, которым посвятил статью
автор, а также самого В.Ф. Петруня и В.Г. Петренко, по инициативе которого было
проведено исследование кошарских материалов. 


