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А. Ю. Алексеев

Сергею Васильевичу Полину — 65 лет

В 2017 году Сергею Васильевичу Полину, 
старшему научному сотруднику Отдела ар-
хеологии раннего железного века Института 
археологии НАНУ, кандидату исторических 
наук, исполняется 65 лет.

Сергей Васильевич всегда был для меня 
добрым и близким коллегой, практически ро-
весником, которого я знаю и с которым об-
щаюсь почти сорок лет, неизменно испыты-
вая к нему искренний интерес и глубочайшее 
уважение, невзирая даже на имеющиеся меж-
ду нами расхождения по частным вопросам 
скифской археологии. Но этих расхождений, 
во-первых, не так уж и много, а во-вторых, 
они, как подсказывает мне жизненный опыт, 
и не должны оказывать какого-либо влияния 
на личные отношения, поскольку научным 
спорам по определению никогда не следует 
вмешиваться в человеческие симпатии и при-
язни.

Я познакомился с Сергеем Васильевичем 
в апреле 1981 г. на молодёжной археологиче-
ской конференции в Киеве, когда он был ещё 
просто Сергеем, только заканчивающим или 
закончившим обучение в Киевском универси-
тете. Помню, что мне посоветовал пообщать-
ся с ним Б. Н. Мозолевский, но на меня и без 
рекомендаций произвёл впечатление его до-
клад о смене скифов сарматами в Северном 
Причерноморье (Полин 1981). Произвёл впе-
чатление своей абсолютной непохожестью 
на то, что для меня было привычным, своим 
абсолютным несовпадением с той концепци-
ей (принадлежавшей моему университетско-
му учителю Д. А. Мачинскому и основанной 
на анализе письменных источников) о раннем 
появлении сарматов в Скифии, которая для 
меня на то время была единственно верной 
и побудившей тогда же выступить с критиче-
ским откликом на доклад, ссылаясь на извест-

ную статью Мачинского (Мачинский 1971) 1. 
Мне в то время даже подумалось, что это про-
сто задорный и эпатажный нигилизм Сергея 
Полина, и лишь через несколько лет я понял, 
что на самом деле это была хорошо продуман-
ная и, главное, тщательно и убедительно обо-
снованная концепция. Именно эти качества — 
тщательность, даже скрупулёзность, и убеди-
тельность — стали для всех научных работ 
С. В. Полина совершенно обязательными.

С 1981 г. прошло восемь лет, и Сергей 
Васильевич защитил кандидатскую диссерта-
цию на ту же тему (Полин 1989б), а потом опу-
бликовал и книгу «От Скифии к Сарматии» 
(Полин 1992). Но самое главное то, что в этом 
промежутке времени он успел написать и опу-
бликовать ещё несколько работ, совершенно 
других по тематике, но ставших такими же 
резонансными в скифологии, как и его «сар-
матские» труды. Конечно, говоря «написал» 
и «опубликовал», я прекрасно понимаю, что 
для этого нужно было сначала долго соби-
рать материал, обдумывать и формулировать. 
А ведь это были совершенно разные научные 
направления, обычно требующие глубочай-
шего погружения в них. Как же много надо 
было С. В. Полину работать, чтобы преуспеть 
во всём!

Я прежде всего имею в виду статью о хро-
нологии раннескифских  памятников (Полiн 

1 Позднее С. В. Полин посвятил специальное ис-
следование именно письменным свидетельствам о по-
явлении сарматов в Северном Причерноморье в IV в. 
до н. э., показав их ненадёжность (Полин 1989а; 1992: 
73—98). Впрочем, подход к решению этой проблемы 
со временем усложнился и расширился, на чём подроб-
но останавливаться сейчас не своевременно (см., напр.: 
Виноградов, Марченко, Рогов 1997; Виноградов 1997; 
Тохтасьев 2005). 
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1987), серьёзным образом изменившую 
представления многих коллег-скифологов 
о ранней скифской хронологии. Но ведь 
были и другие труды 2, в которых Сергей 
Васильевич неизменно демонстрировал ори-
гинальность суждений и независимость сво-
их взглядов на, казалось бы, прочно вошед-
шие в науку представления. Достаточно упо-
мянуть работу о походе персидского царя 
Дария I Гистаспа в Северное Причерноморье 
(опубликованную в 1994 г., но фактиче-
ски подготовленную раньше), в которой 
он убедительно с опорой на археологиче-
ские данные и исторические сведения (при-
чём относящиеся не только к античному, 
но и к Новому времени) опровергает возмож-
ность совершения персами грандиозного по-
хода на европейских скифов — такого, ка-
ким он был описан Геродотом (Полин 1994). 
Именно такой подход к археологии раннего 
железного века — трудолюбивый, многопла-
новый, и при этом новаторский и эффектив-
ный, и является главной, наиболее привлека-

2 С библиографией основных работ С. В. Полина 
можно ознакомиться в Интернете, на страничке Вики-
педии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Полин,_Сергей_Ва-
сильевич) или на сайте Института археологии НАНУ 
(http://www.iananu.kiev.ua/). 

тельной и характерной чертой научного твор-
чества С. В. Полина.

После этого были написаны многочислен-
ные статьи на разные скифские сюжеты, среди 
которых можно выделить ещё одно направле-
ние, на долгие годы ставшее одним из самых 
значительных для С. В. Полина — исследова-
ние греческих амфор, обнаруженных в скиф-
ских курганах, с акцентом на их хронологию. 
Именно этот материал послужил основой для 
С. В. Полина при создании его хронологиче-
ской схемы скифских курганов IV в. до н. э. 
И первой такой работой, наверное, можно счи-
тать этюд об амфорах Чертомлыкского кур-
гана, которые были датированы третьей чет-
вертью IV в. до н. э. (Полин 1991: 374; Polin 
1998).

А далее, через много лет, появилась серия 
фундаментальных монографий С. В. Полина 
о нескольких «царских» курганах скифов — 
Бабиной и Соболевой, Гаймановой Могилах, 
курганах Золотой Балки (Мозолевский, Полин 
2005; Бидзиля, Полин 2012; 2014) 3, в которых, 

3 А вскоре нас ждёт публикация ещё одной моно-
графии, подводящей итог многолетним полевым иссле-
дованиям С. В. Полина одного из знаменитых курганов 
скифской знати — Александропольского (Полин, в пе-
чати).

Рис. 1. Сергей Васильевич Полин (фото предоставлено М. Н. Дараган).

Fig. 1. Sergei Vasilievich Polin (photo provided by M. N. Daragan).
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помимо тщательного описания и подробно-
го исследования комплексов этих ключевых 
и хрестоматийных для скифологии памятни-
ков, и была создана хронологическая систе-
ма курганов, большая часть которых была по-
мещена автором во вторую-третью четвер-
ти IV в. до н. э. И основой такой датировки 
послужили не только амфоры, но и греческая 
столовая посуда, нумизматические данные.

Можно принимать или не принимать 
какие-то частные моменты и элементы этой 
системы, можно сомневаться в конечных ре-
зультатах исследования и даже оспаривать 
их, но невозможно отказать хронологиче-
ским построениям С. В. Полина в профес-
сионализме, стройности и прочности. При 
этом твёрдость и убеждённость С. В. Полина 
в своей правоте редко может быть поколебле-
на, и это тоже немаловажная черта характера 
и основа построенного Полиным «скифско-
го» здания.

Нельзя забывать и о полевой деятельности 
Сергея Васильевича. Более 40 лет он непре-
станно работал в различных экспедици-
ях в разных областях Украины, принимал 
участие и организовывал раскопки извест-
нейших ныне памятников как под руковод-
ством известных украинских археологов, та-
ких как Б. Н. Мозолевский, так и в своих соб-
ственных экспедициях (Красноперекопские 
курганы, Мордвиновские курганы, Толстая 
Желтокаменная, Бабина, Соболева Могилы, 

курганное окружение Чертомлыка, Алексан-
дро польский курган, и многие другие), о чём 
свидетельствуют его многочисленные пу-
бликации результатов этих исследований. 
И его полевая работа не прерывается до сих 
пор. Насколько мне известно из переписки 
с С. В. Полиным, в 2017 г. он продолжил рас-
копки курганов в районе г. Орджоникидзе.

Как в своей собственной научной биогра-
фии, так и в биографиях коллег каждый учё-
ный может выделить то, что ему лично ка-
жется наиболее значимым и весомым. В ре-
пертуаре научных тем Сергея Васильевича 
таких значительных и резонансных тем мож-
но указать немало — это и раннесарматская 
хронология, и этнополитическая история, 
и хронология скифского мира, включая ран-
нескифские и классические памятники, и ис-
следование греческих амфор, и частные сю-
жеты истории Скифии, не говоря о раскопках 
и публикациях ярких памятников. Возможно, 
сам С. В. Полин что-нибудь добавил бы к это-
му перечню, но и названного более чем до-
статочно для любого самого требовательного 
учёного.

Главное, ему принадлежит немало разно-
образных исследований, больших и малень-
ких, публикационных и аналитических, со-
ставляющих особый «полинский» вклад 
в археологию, за который нашему научному 
сообществу следует быть благодарным и при-
знательным Сергею Васильевичу Полину.
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