
Захар Аронович Витков 

Витков Захар Аронович родился 25 декабря 1910 года в городе 

Енакиеве в бедной еврейской семье. Его отец до революции работал 

медником на химическом заводе, а после революции – на Енакиевском 

металлургическом заводе жестянщиком-кровельщиком. Мать вела домашнее 

хозяйство. Школу Витков Захар Аронович закончил в 1925 году в Енакиеве, 

начал свой трудовой путь учеником шапочника у кустаря, затем перешёл в 

артель шапочников подручным мастера. Способности молодого и 

энергичного юноши не прошли незамеченными, и вскоре он был направлен 

на освобождённую комсомольскую работу: сначала культпропагандистом 

ячейки кооператива «Заря», затем секретарём комсомольской организации 

коллектива «Жилстрой». Вскоре после этого последовало новое повышение: 

Витков Захар Аронович был назначен заведующим отделом юных пионеров 

Енакиевского горкома комсомола. 

В 1932 года по мобилизации ЦК ВЛКСМ Витков Захар Аронович был 

направлен на учёбу в Харьковский государственный педагогический 

институт на факультет детского коммунистического движения. В 1935 году 

он окончил институт и был направлен комсоргом в школу № 6 города 

Харькова, где проработал до 1938 года. Уже в то время у молодого 

комсомольского работника проявился глубокий интерес к истории, который 

и обусловил выбор новой профессии. Работая в школе в течение 1937-1938 

годов, Витков Захар Аронович экстерном окончил исторический факультет 

ХГПИ и сразу же поступил в аспирантуру на кафедру древней истории и 

археологии Харьковского государственного университета имени М. 

Горького. Обучаясь в аспирантуре, Витков Захар Аронович одновременно 

работал преподавателем древней истории в ХГУ и ХГПИ. По окончании 

аспирантуры в апреле 1941 года он был приглашён на должность старшего 

преподавателя кафедры истории древнего мира Харьковского 

государственного университета. В мае 1941 года на учёном совете 

исторического факультета ХГУ состоялась защита кандидатской 



диссертации Витковым Захаром Ароновичем на тему «Гетский разгром 

Ольвии». Решением Совета Виткову Захару Ароновичу была присвоена 

учёная степень кандидата исторических наук. 

Менее чем через месяц после защиты диссертации началась Великая 

Отечественная война. В октябре 1941 года ХГУ со всем своим персоналом 

был эвакуирован в далёкий казахский город Кызыл-Орду. В числе 

эвакуированных оказался и Витков Захар Аронович. Он добивается отправки 

на фронт. В феврале 1942 года призывается в ряды действующей армии. С 

этого времени вплоть до 1948 года Витков Захар Аронович не снимает 

военной шинели. 

В 1942 году он направлен на краткосрочные курсы Брянского военного 

политического училища, которые он окончил за 4 месяца. С мая 1942 по 1943 

года он направлен на Калининский фронт в качестве агитатора политотдела 

тыла 41 армии, в 1943 году был откомандирован на должность старшего 

преподавателя СЭУ курсов младших лейтенантов 2 Украинского фронта, в 

которой прослужил до 1945 года. 

В мае 1945 года гитлеровская Германия капитулировала, и, казалось, 

Витков Захар Аронович сможет, наконец, вернуться к преподаванию истории 

и к научной работе. Однако и на этот раз жизнь распорядилась иначе. В 1945 

году он направлен преподавателем СЭУ в Армавирское авиационное 

училище, после чего служил старшим инструктором политуправления 

Северо-Кавказского Военного Округа (СКВО), лектором политотдела ВВС 

СКВО, и, наконец, преподавал в Высшей авиационной офицерской школе 

города Грозного. Его военные заслуги были должным образом оценены 

правительством: он награждён орденом Красной Звезды и медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 года». 

Во время своего кратковременного пребывания в городе Ростове-на-

Дону Витков Захар Аронович установил научные контакты с кафедрой и 

получил приглашение на должность преподавателя древней истории 

исторического факультета Ростовского государственного университета. В 



мае 1948 года Витков Захар Аронович по собственному желанию 

увольняется в запас и в том же году принимается на должность старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории РГУ. Через некоторое время из 

Москвы приходят необходимые документы: решением ВАК 8 июня 1949 

года ему присуждается учёная степень кандидата исторических наук, a 11 

июня того же года он утверждается в учёном звании доцента по кафедре 

всеобщей истории. Желая приобрести большую самостоятельность в работе, 

Витков Захар Аронович в 1951 году перешёл на исторический факультет 

Ростовского государственного педагогического института, который в то 

время остро нуждался в квалифицированных кадрах. 

12 мая 1954 года он вновь избран на должность доцента кафедры 

всеобщей истории РГПИ по специальности «древняя история».  

Приказом Министерства высшего образования от 27 ноября 1955 года 

№ 963 с 1 октября 1955 год исторический факультет РГПИ подлежал 

закрытию, Витков Захар Аронович был уволен. Не имея возможности 

работать в дальнейшем по специальности, он был вынужден покинуть 

Ростов-на-Дону и отправиться на работу в Мурманский государственный 

педагогический институт. Начался новый период его жизни. 

Крайний Север открыл новую страницу профессиональной 

деятельности Виткова Захара Ароновича. В Мурманске Витков Захар 

Аронович приступил к работе в сентябре 1956 года в должности доцента 

кафедры марксизма-ленинизма. Через год – с октября 1957 года – Витков 

Захар Аронович становится заведующим кафедрой общественных наук. 

Через несколько лет – с сентября 1960 года и до сентября 1963 года – он 

возглавляет кафедру истории. Но с осени 1963 года Витков Захар Аронович 

работает доцентом: в связи с ухудшением состояния здоровья он был по 

собственной просьбе от должности освобожден. Работая в Мурманске, 

Витков Захар Аронович уже не исследовал Ольвию, но продолжал 

заниматься археологическим исследованием казачьих городков на Дону и 

опубликовал на эту тему ряд работ. Среди важнейших его публикаций – 



статьи «Кагальницкий казачий городок» и «Археологическая разведка 

Нижне-Кундрюченского казачьего городка». 

Другое научное направление, которое определилось в творчестве 

Виткова Захара Ароновича в эти годы, – первобытная история Кольского 

края. 

Преподавательская и научная деятельность Виткова Захара Ароновича 

в Мурманске завершилась в 1963 году. Заполярья оказался для Виткова 

Захара Ароновича очень неблагоприятным, у него стало значительно 

ухудшаться здоровье, поэтому пришлось срочно думать о переезде в более 

теплые края. В 1963 году семья Витковых переехала в Орел, сохранив на 

десятилетия теплые человеческие отношения со многими друзьями и 

коллегами в Мурманске. 

 В Орле Витков Захар Аронович продолжил преподавательскую и 

научную деятельность в местном педагогическом институте (в настоящее 

время это Орловский государственный университет) до выхода на пенсию. 

Витков Захар Аронович умер в 2006 г. 

Источник: http://www.zemliaki.net.ua 

 

Казаров С.С., Климов О.Ю. «Захар Аронович Витков» (из истории 

МГПУ 50-60-х годов) 

25.05.2009 г. 

Среди преподавателей, которые стояли у истоков МГПУ и оставили в 

его истории яркий след, — Захар Аронович Витков, блестящий лектор, 

исследователь всеобщей истории, человек сложной судьбы. 

На севере он оказался в зрелые годы своей жизни. До этого вся жизнь 

Захара Ароновича Виткова была связана с югом: он родился 25 декабря 1910 

года в г. Енакиево на Украине в бедной еврейской семье. Его отец до 

революции работал медником на химическом заводе, а после революции — 

на Енакиевском металлургическом заводе в качестве жестянщика-

кровельщика. Мать вела домашнее хозяйство. Школу З.А. Витков закончил в 

http://www.zemliaki.net.ua/


1925 году в родном Енакиево, начал свой трудовой путь учеником 

шапочника у кустаря, затем перешёл в артель шапочников подручным 

мастера. Способности молодого и энергичного юноши не прошли 

незамеченными, и вскоре он был направлен на освобождённую 

комсомольскую работу: сначала культпропагандистом ячейки кооператива 

«Заря», затем секретарём комсомольской организации коллектива 

«Жилстрой». Вскоре после этого последовало новое повышение: он был 

назначен заведующим отделом юных пионеров Енакиевского горкома 

комсомола. 

Начало 30-х годов в истории нашей страны — особое время: страна 

остро нуждалась в грамотных образованных работниках, и в 1932 г. по 

мобилизации ЦК ВЛКСМ З.А. Витков был направлен на учёбу в 

Харьковский государственный педагогический институт на факультет 

детского коммунистического движения. В 1935 г. он окончил институт и был 

направлен комсоргом ЦК ВЛКСМ в школу № 6 г. Харькова, где проработал 

до 1938 года. Уже в то время у молодого комсомольского работника 

проявился глубокий интерес к истории, который и обусловил выбор новой 

профессии. Работая в школе, в течение 1937−1938 годов, З.А. Витков 

экстерном окончил исторический факультет ХГПИ и сразу же поступил в 

аспирантуру на кафедру древней истории и археологии Харьковского 

государственного университета им. М. Горького. Ему была предложена тема 

по истории Ольвии — древнегреческого государства в Северном 

Причерноморье. 

В Харьковском университете традиционно с дореволюционных времен 

была сильная школа антиковедения. Несмотря на то что к тому времени уже 

ушли из жизни выдающиеся русские антиковеды В.П. Бузескул и И.В. 

Нетушил, их недавние ученики с успехом продолжали их дело. Обучаясь в 

аспирантуре, З.А. Витков одновременно работал преподавателем древней 

истории в ХГУ и ХГПИ. По окончании аспирантуры в апреле 1941 г. он был 

приглашён на должность старшего преподавателя кафедры истории древнего 



мира Харьковского государственного университета. В мае 1941 года на 

Учёном совете исторического факультета ХГУ состоялась защита 

кандидатской диссертации З.А. Витковым на тему «Гетский разгром 

Ольвии». Официальные оппоненты — доктор филологических наук А.С. 

Кацевалов и кандидат исторических наук Л.М. Славин — высоко оценили 

уровень диссертации, и решением Совета З.А. Виткову была присвоена 

учёная степень кандидата исторических наук. [1] Положительный отзыв Л.М. 

Славина особенно важен, так как он в своей научной работе 

специализировался на изучении Ольвии и в дальнейшем стал автором серии 

работ об этом древнегреческом городе. [2] 

В диссертации З.А. Виткова был обобщен накопленный к середине 30-

х годов материал о наиболее трагическом событии истории древней Ольвии 

— разгроме, который учинили гетские племена под предводительством царя 

Буребисты в середине I в. до н.э. В результате гетского разгрома Ольвия, 

пережившая к тому времени экономический и социальный кризис, вступила в 

очень тяжелый период своей истории: резко сократилась численность 

населения, уменьшилась территория города, снизилась хозяйственная 

активность, пострадала культура полиса. Выбор темы диссертации не был 

случайным: современные исследователи по-прежнему считают данное 

событие своеобразным рубежом в истории античной Ольвии. [3] Ни 

диссертация З.А. Виткова, ни статьи по ее проблематике не были 

опубликованы: по требованиям того времени для выхода на защиту не 

нужны были публикации по теме диссертационного исследования. 

Уже на ранних этапах научного творчества З.А. Виткова заметна черта, 

которая в дальнейшем получила развитие во всем творчестве ученого: Захар 

Аронович проявлял интерес к тем историческим темам, которые требовали 

археологических исследований и базировались на них. В дальнейшем он 

постоянно будет обращаться в своих исследованиях к археологическим 

материалам. После войны он занимается исследованием казачьих городков 



на Дону и древнейшей историей Кольского края, которая изучается на 

материалах археологии каменного века и раннего металла. 

Перед молодым учёным открылся путь в большую науку. Но жизнь 

распорядилась иначе. Менее чем через месяц после защиты диссертации 

началась Великая Отечественная война. Украина была одной из первых 

республик, оказавшихся под угрозой оккупации. В октябре 1941 г. ХГУ со 

всем своим персоналом был эвакуирован в далёкий казахский город Кызыл-

Орду. В числе эвакуированных оказался и З.А. Витков. Однако отсиживаться 

в тылу за спинами своих соотечественников было не в характере молодого 

учёного. Он добивается отправки на фронт, и военкомат идёт ему навстречу: 

в феврале 1942 г. он призывается в ряды действующей армии. С этого 

времени вплоть до 1948 года З.А. Витков не снимает военной шинели. 

В 1942 г. он был направлен на краткосрочные курсы Брянского 

военного политического училища, которые он окончил за 4 месяца. С мая 

1942 по 1943 гг. он был направлен на Калининский фронт в качестве 

агитатора политотдела тыла 41 армии, в 1943 году был откомандирован на 

должность старшего преподавателя СЭУ курсов младших лейтенантов 2 

Украинского фронта, в которой прослужил до 1945 года. 

В мае 1945 года гитлеровская Германия капитулировала, и, казалось, 

А.З. Витков сможет, наконец, вернуться к преподаванию истории и к 

научной работе. Однако и на этот раз жизнь распорядилась иначе. В 1945 г. 

он был направлен преподавателем СЭУ в Армавирское авиационное 

училище, после чего служил старшим инструктором политуправления 

Северо-Кавказского Военного Округа (СКВО), лектором политотдела ВВС 

СКВО, и, наконец, преподавал в Высшей авиационной офицерской школе г. 

Грозного. 

Из послужного списка А.З. Виткова может показаться, что его воинская 

служба протекала исключительно в условиях тыла. Однако это далеко не так. 

Вместе с действующей армией он находился на территории Румынии и 

Венгрии. Его военные заслуги были должным образом оценены 



правительством: он был награждён орденом «Красной Звезды» и медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.». 

[4] 

Можно предположить, что во время своего кратковременного 

пребывания в г. Ростове-на-Дону З.А. Витков установил научные контакты с 

кафедрой и получил приглашение на должность преподавателя древней 

истории исторического факультета Ростовского государственного 

университета. В мае 1948 г. З.А. Витков по собственному желанию 

увольняется в запас и в том же году принимается на должность старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории РГУ. Через некоторое время из 

Москвы приходят необходимые документы: решением ВАК 8 июня 1949 г. 

ему присуждается учёная степень кандидата исторических наук, a 11 июня 

того же года он утверждается в учёном звании доцента по кафедре всеобщей 

истории. [5] 

Однако пребывание З.А. Виткова в стенах РГУ оказалось недолгим. О 

причинах этого можно только строить предположения. Видимо, дело в том, 

что в 1951 г. после защиты докторской диссертации в Ленинграде на 

исторический факультет РГУ в качестве заведующего кафедрой всеобщей 

истории прибыл известный антиковед профессор А.Д. Дмитрев, который уже 

ранее работал здесь короткое время и который, к тому же, открыл здесь свою 

аспирантуру. [6] Первое время З.А. Витков и А.Д. Дмитрев читали курс 

древней истории параллельно в 2 разных группах на I курсе. Как вспоминал 

бывший студент исторического факультета РГУ, а затем преподаватель 

РГПИ А.В. Дегтярёв, «мы, первокурсники, интересовавшиеся историей 

античности, для сравнения ходили на лекции и к З.А. Виткову, и к А.Д. 

Дмитреву. Оба читали просто блестяще. Логичность изложения, прекрасное 

знание источников, интересный подбор фактов. А.Д. Дмитрев, может, был 

более академичен». Видимо, желая приобрести большую самостоятельность 

в работе, З.А. Витков в 1951 г. перешёл на исторический факультет 

Ростовского государственного педагогического института, который в то 



время остро нуждался в квалифицированных кадрах. Достаточно сказать, что 

в то время на кафедре всеобщей истории РГПИ было всего 2 кандидата 

исторических наук: зав. кафедрой доцент А.И. Мельниченко и сам З.А. 

Витков. 

На историческом факультете РГПИ З.А. Витков вёл курсы древней 

истории, спецкурс по основам археологии и спецсеминар по истории 

древнего Рима. В характеристике, подписанной деканом факультета 

Сутягиным и секретарём партбюро Хмелевским от 10 января 1953 г. 

говорилось: «За время работы он проявил себя отлично подготовленным, 

эрудированным специалистом в области древней истории и археологии. 

Лекции т. Виткова отличаются идейной выдержанностью, политической 

остротой, подлинной научностью. З.А. Витков ведёт серьёзную научно-

исследовательскую работу. Принимает активное участие в партийно-

общественной жизни факультета, руководит научным студенческим кружком 

и политзанятиями в студенческой группе. Является парторгом кафедры 

всеобщей истории». [7] 

12 мая 1954 г. он был вновь избран на должность доцента кафедры 

всеобщей истории РГПИ по специальности «древняя история». З.А. Витков 

продолжал активно заниматься научной работой, о чём свидетельствует 

сохранившийся в личном деле вызов на конференцию в Институт Истории 

Материальной Культуры АН СССР на 21 апреля 1955 г., куда, по всей 

вероятности, он отправился. Казалось, ничто не предвещало серьёзных 

потрясений в его жизни: была любимая работа, со своей супругой Анной 

Васильевной, учителем по специальности, он был счастлив в семейной 

жизни, в 1936 году у них родилась дочь Нонна, но... 

Приказом Министерства высшего образования от 27 ноября 1955 года 

№ 963 с 1 октября 1955 г. исторический факультет РГПИ подлежал 

закрытию, а студенческий корпус и преподавательский состав подлежали 

слиянию с коллективом исторического факультета РГУ. Чиновники, 

затеявшие эту очередную «реформу», посчитали, что двух исторических 



факультетов на один город слишком много. При этом «жертвы» этого 

«слияния» впоследствии вспоминали лицемерные обещания, что никто из 

переведённых работников РГПИ не будет уволен по сокращению штатов. 

Всего из пединститута было переведено на истфак РГУ 16 преподавателей 

(10 с кафедры Истории СССР и 6 с кафедры всеобщей истории). Однако уже 

в конце учебного года в июне 1956 года обнаружилась вся лживость 

обещаний чиновников от образования. В приказе по РГУ говорилось: «В 

связи с сокращением объёма учебной работы освободить от работы в 

госуниверситете с 1 июня 1956 г. с предупреждением за 12 рабочих дней З.А. 

Виткова — доцента кафедры всеобщей истории. [8] О причинах 

«сокращения» З.А. Виткова можно лишь догадываться, но, по нашему 

мнению, они лежат на поверхности: курс истории Древнего мира в РГУ 

продолжал вести профессор А.Д. Дмитрев, к тому же в 1955 г. защитил 

кандидатскую диссертацию его аспирант Ю.В. Кнышенко, который уже 

начал работать на той же кафедре. Так, замечательный преподаватель и 

учёный З.А. Витков фактически оказался без работы. Он был в этом не 

одинок: из бывшего состава кафедры всеобщей истории РГПИ «уцелело» 

лишь два преподавателя: М.А. Люксембург и Н.А. Акимкина, остальные, 

подобно З.А. Виткову, были уволены. Не имея возможности работать в 

дальнейшем по специальности, он был вынужден покинуть Ростов-на-Дону и 

отправиться на работу в Мурманский государственный педагогический 

институт. Начался новый период его жизни. 

[**************] 

 З.А. Витков оказался в творческой атмосфере молодого растущего 

вуза. В Мурманске образовался круг друзей, которые много общались 

семьями, выезжали на природу, устраивали по праздникам совместные 

застолья, много пели песен, в том числе фронтовых, обсуждали насущные 

проблемы жизни. В этом дружеском кругу были семьи Житеневых, 

Климовых, Шейнкеров, Витковых. Все они пережили войну, многие 

доблестно служили в армии, имели ранения и фронтовые награды. [10] 



В Мурманске З.А. Витков приступил к работе в сентябре 1956 года в 

должности доцента кафедры марксизма-ленинизма и сразу показал себя 

квалифицированным преподавателем и активным общественным деятелем. 

Уже в первый год работы его избирают секретарем партбюро института. 

Через год — с октября 1957 года — З.А. Витков становится заведующим 

кафедрой общественных наук. Через несколько лет — с сентября 1960 года и 

до сентября 1963 года — он возглавляет кафедру истории. Но с осени 1963 

года З.А. Витков работает доцентом: в связи с ухудшением состояния 

здоровья он был по собственной просьбе от должности освобожден. Тогда же 

он просил освободить его и от обязанностей секретаря партбюро МГПИ, 

которые добросовестно исполнял в течение 6 лет. [11] На кафедре истории 

МГПИ З.А. Витков читал курсы истории древнего мира и средних веков, а 

также небольшой курс археологии. З.А. Витков — жизнерадостный и 

обаятельный человек — был отличным преподавателем: его лекции, по 

отзывам коллег, пользовались очень большой популярностью среди 

студентов и вызывали у слушателей активный интерес к истории. Таким 

образом, преподавательская и служебная деятельность З.А. Виткова 

протекала в Мурманске весьма успешно и получила высокую оценку 

руководства института и коллег. 

В эти годы в силу ряда причин З.А. Витков не определился с 

постоянной проблематикой своих научных исследований, не 

сконцентрировал усилия в определенном направлении, но рассредоточил их, 

занимаясь разнообразными, перспективными, но очень далекими друг от 

друга темами. Работая в Мурманске, З.А. Витков уже не исследовал Ольвию, 

но продолжал заниматься археологическим исследованием казачьих 

городков на Дону и опубликовал на эту тему ряд работ. Среди важнейших 

его публикаций — статьи «Кагальницкий казачий городок» и 

«Археологическая разведка Нижне-Кундрюченского казачьего городка». [12] 

Одна из работ З.А. Виткова — отчет «Археологическая разведка Раздорского 



казачьего городка» — была представлена в виде рукописи в ИИМК АН 

СССР. 

Кафедры молодого вуза, каким был в те годы МГПИ, стали активно 

подготавливать учебные и учебно-методические материалы для учителей и 

учащихся средних школ по разным учебным дисциплинам, в том числе по 

истории края. Поэтому другое научное направление, которое определилось в 

творчестве З.А. Виткова в эти годы, — первобытная история Кольского края. 

После Великой Отечественной войны на территории Мурманской области 

начались планомерные археологические исследования. Их вела Кольская 

экспедиция Ленинградского отделения Института археологии СССР. 

Бессменным руководителем экспедиции долгие годы была известная ученая 

Н.Н. Гурина. [13] З.А. Витков сам лично не занимался полевыми 

археологическими исследованиями на Кольском полуострове, но хорошо 

представлял методику полевых исследований и методику применения 

археологических материалов в историческом исследовании. Он поставил 

перед собой задачу обобщить и осмыслить полученные к тому времени 

данные, осуществить публикацию для учителей, которые крайне нуждались в 

учебных материалах по местной истории. Результатом работы З.А. Виткова 

стала небольшая книга «Первобытные люди на Кольском полуострове» [14], 

которую он адресовал учителям средних школ. Для своего времени это 

основательно подготовленная, очень нужная учителям и студентам работа. 

З.А. Витков обобщил весь имеющийся по теме материал археологических 

исследований, достаточно широко привлек этнографические данные и 

впервые составил цельную картину древнейшей истории Кольского 

полуострова. 

Им были изучены публикации археологических материалов, 

выполненные по итогам раскопок на Кольском полуострове Н.Н. Гуриной, 

Б.Ф. Земляковым, А.В. Шмидтом. З.А. Витков хорошо знал также литературу 

по археологии соседней с Кольским краем Карелии и, конечно, использовал 



общие работы по археологии и этнологии СССР (труды А.Я. Брюсова, П.И. 

Борисковского, М.О. Косвена, А.Л. Монгайта и других ученых). 

Ученый обобщил весь имеющийся на конец 50-х годов XX века 

археологический материал по истории Кольского полуострова, дополнил его 

этнографическими и общеисторическими данными и на такой основе 

предложил достаточно полную картину развития древнейшей истории 

крайней Северо-Западной области СССР. В его небольшой книге (80 

страниц) раскрывается развитие хозяйственной деятельности, по 

возможности показано социальное устройство времени каменного века и 

раннего металла, охарактеризована материальная и духовная культура 

древнего населения Кольского полуострова. 

В настоящее время, конечно, эта книга в немалой степени устарела, 

поэтому можно высказывать определенные критические замечания и 

претензии в ее адрес: устарела методология книги, периодизация и 

хронология древнейшей истории Заполярья, многие факты, которые 

приводит автор. З.А. Витков в ряде случаев использует архаичную 

терминологию, например, пользуется понятием «арктический палеолит», 

которое археологами давно оставлено, не использованы материалы 

археологических исследований скандинавских коллег, без чего совершенно 

невозможно составить полную картину древней истории Кольского края. За 

прошедшие с выхода книги 40 лет проведены очень большие 

археологические исследования на Кольском полуострове, открыто большое 

число новых памятников. Но, отмечая определенные недостатки книги, 

следует принять во внимание особенности эпохи и той непростой 

обстановки, в которой трудились ученые провинциальных вузов. Поэтому и 

не следует судить строго наших предшественников. 

Гораздо важнее другое. З.А. Витков предпринял первую весьма 

удачную попытку обобщения имеющегося археологического материала, а 

также подготовил работу, которая в доступной форме на основе научных 

данных предлагала возможность ознакомиться с древнейшей историей 



Кольского полуострова широкому кругу читателей, в том числе совсем 

незнакомых с археологией. Именно в этом ее очень большое значение. 

Преподавательская и научная деятельность З.А. Виткова в Мурманске 

завершилась в 1963 году. Две причины побудили его с семьей к отъезду. 

Прежде всего, семья Витковых имела тяжелые жилищные условия. 

Руководство МГПИ обращалось в местные органы власти с просьбой помочь 

в решении данного вопроса, но добиться улучшения ситуации с жильем не 

удалось. Вторая причина состояла в том, что тяжелый климат Заполярья 

оказался для З.А. Виткова очень неблагоприятным, у него стало значительно 

ухудшаться здоровье, поэтому пришлось срочно думать о переезде в более 

теплые края. В 1963 году семья Витковых переехала в Орел, сохранив на 

десятилетия теплые человеческие отношения со многими друзьями и 

коллегами в Мурманске. 

В Орле З.А. Витков продолжил преподавательскую и научную 

деятельность в местном педагогическом институте (в настоящее время это 

Орловский государственный университет) до выхода на пенсию. 

Уже завершая статью, авторы с радостью случайно узнали от коллег из 

города Орла, что герой нашего очерка жив и в свои 94 года сохраняет 

интерес к жизни и к профессии. Поэтому очень хорошим стимулом к 

завершению данной статьи стали телефонный разговор с Захаром 

Ароновичем Витковым и его письмо с добрыми пожеланиями авторам 

настоящей статьи, всем коллегам и друзьям в Ростове-на-Дону и в 

Мурманске. 
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