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в

Вьппедший в 1948
написан в основном коллективом

г. первый том шестптомноц «Истории культуры древней Руси»,
научных сотрудников ИИМК и посвящен истории

материальной культуры Руси с древнейших времен до начала XIII в. Блестящее,
самобытное и быстрое развитие культуры Руси,
нашествием, заслуженно привлекает к себе внимание ученых
ветской общественности.

внезапно прерванное монгольским'
и широких кругов со¬

том открывается «Очерком истории древней Руси» до монгольского завоевания,
написанным проф. В. В. Мавродиным. К сожалению, этот очерк представляет собой
лишь краткий перечень основных политических событий эпохи, п в нем не освещены
факты социальной п экономической историп. Вопросу об этногенезе славян плодо-
тБОрно разработанному в трудах советских ученых, почти не уделено никакого вппма-
ния. Отсутствует ленпнекое определение феодализма,^  ленинское положение о сущб"
ствовании в каждой культуре двух культур: культуры господствующего
туры трудового парода. Ни слова не сказано о всемирпоисторпческой
народа, который своим геропчеекпм сопротивлением остановил

класса и куль-

роли русского-
дальнейшее продви

жение татар на запад н этим спас Европу от нашествия разбойничьих орд. В карто
Восточной Европы (рис. 1, стр. 8) поляне, жившие  в действительности на обоих бер
Днепра, помещены только на левом берегу.

Главы, посвященные собственно

егах.

истории материальной культуры , составляют
основное содержание книги и выгодно отличаются от введения. Опп содержат сделазь
ное на высоком идейно-теоретическом уровне мастерское описанпе русской матерпа.чг
НОИ культуры. Превосходное пТвсестороппее освещение различных сторон русской ма-

что авторы опирались на круп-
п по многим разделам печериы-

апоры, этнографические. пингвсотическт.е и другие" даиыГ’’
Первая глава книги - «Сельское хозяйство и промыслы» написана П и

ковым. Вопрос о характере хозяйства восточнославянских племен до обпазпт, '
ского государства по-разному решался историками, опирающимпсн тп^ Киев-
чес

териальнои культуры стало возможным благодаря тому,
иейшие достижения советских археологов, тщательно
нающе использовали письменные п вещественные

кие источники. Одни, как Рожков, полагали, что оспов^жх исторп-
феодальный период были охота, рыболовство, лесные поом славян в до-
ский, считали восточных славян исконными землрпоттт ‘  Покров-

Дольцами , совсем не знакомыми с охо-
' только в одно^{ ■—

оцроверженпе этих тео-
показали, что восточ-

ись
скотоводством. Сторонникп каждойтой и

в лизкои оценке кулвтуры славян н дофеодал1тй пеннод R -
рил раскопки городищ и селпщ 1,тысячелетия н э уСечп
нославянские племена ДО образования Киевского' ^ Дительно
хозяйство.

теории сходил

и
_  в котором, наряду с земледелпем, большу"’’"^

Хозяйство это имело разный характер
и тех же городищах найдены зерновые
II мотыги, горох, просо, мягкая пшеница
для приготовления сыра, топоры, копья
ла для сетей, рыболовные крючки
- разносторонность раннеславянского
преобладало мотыжное, а с VIII

п нтельн

з

мели весьма сложное
роль играло скотоводство,

севере. Во время
тт,. ■ ^“баров, жернова,
кости домашшгх
костяные иглы

●Д- Все это убед
хозяйства. На

в.— сошное

ю
на юге II на
ймы, Остатки раскопок в одних

. железные серпы
и диких животных, мпенн
для Вязанья сетей, груяп-II т

о
юге и

доказывает сложность
в степных областях

е севере в лесных об-
сошным, пашенным.

Киевского государства п фС'
последующих разделов первой-

нсаользовапием как письменных

на.мледелие,

и промыслы времен
одальной раздробленности составляют

.застях
— подсечное, которое в VIII X

Сельское хозяйство

содержание
ясным языком, с

этнографических
рэсиросгранеп ИЯ

главы. Глава нашк'апа живым,
и археологических источников, так и
показать картину территориального Ддппых. Следовало бы только

пахотных орудий по эпохам»



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 179

расширить опнсаппе промыслов и скотоводства; последнего — за счет сведений о
различных породах скота и лошадей, а также указать на различие лгежду более эффек
тивными зазубренными восточноевропенскпмп серпами  и гладьчгмп — западноев
ропейскими.

Следующая глава — «Ремесло» написана проф. Б. А. Рыбаковым и представляет
собой краткое п популярное изложение первой части монографии «Ремесло древней
Руси», удостоенной в 1948 г. Сталинской премпп. Прп перепзданпп книги следует
включить в этот раздел самые последние достижения советских археологов в изучении
русского ремесла, в том числе повые исследования самого автора и металлографиче
ский анализ Б. А. Колчпна, убедительно доказавпгай, что уже в X—XI вв. Русь пре¬
красно владела выделкой стали.

Главы III IV V, и VI посвящены псследованшо поселений, жилищ, одежды, ут
вари п пищи (авторы глав: проф. Н. Н. Воронин п проф. А. В. Арциховский). Архео-

дофеодальные поселения п жилища изучены еще совершенно недостаточно.логически
Это нашло свое отражение в рецензируемой книге, основное внимание в которой уде-

жилпщам эпохи Киевского государства п феодальной раздроблен-
городекпм жилищам. Надо надеяться, что начатые в по¬

лено поселениям и
пости, в частности городам и

: исследования древнерусской деревцц дадут свои плоды
этот пробел можно будет уже заполнить. Следует отметить,

с.чедпее время серьезные
и в следующем изданпи :
что автор глав проф. Н. Н. Воронин использовал все имеющиеся в распоряжении пауки

^  поселений и жилищ этой эпохи, в результате чего основные
жилищ выяснены более или менее полно.

данные по псследованшо
истории древнеславянстспхза жилищ вообще пелнком является заслугой советскихкономерности

Исследование древнерусских
дореволюционные археологи не уделяли их псследованшо ника-археологов, так как

кого внимания.
В VIII—IX вв. в результате быстрого разложения первобытно-общинного строя,

пепрхопа к пашенному земледелию и развития ремесла, патриархально-родовая об-
^  ̂ „опотпттпт В общпну сельскую. В соответствии  с этим небольшие

Щппа распадается п -„.-pj^apxanbHO-poAOBofi общины, расположенные обычно на
городища — поселе с напольной стороны рвом и валом, с 20—25 сое¬
высоких мысах Р® ● землянками, переходят в обширные поселения, состоящие из
Диненнымп перех Д достроек отдельных семей общины. Сельские общшш охва-
жилых п объединенных также не по кровнородственному, а по террито-
тывалп до 200 сем , свободного общинпика стоял на принадлежащей ему,
рпальпому прпзпаку. Постепенно вырастай! аначителыше владельческие
освоенной его трудов*» „оторых располагаются хижины теряющих свою самостоя-
участки — села, вокруг i

-общинников.тельность крестьян
Соответственно

на юге и наземных
патрпархально-родовои
патрп р ^ одпосемеиным

жилиизменялись
бов на севере,

ных для
и сельской общнны

ища: от совок>тхпостп полуземлянок п землянок^
связанных между собой переходамп и характер-

" общины, они переходят с победой моногамной семьи
полуземлянкам на юге и срубным избам на

■  ■; отдельные неточности. Так, например,
. 221 дана по устаревшим материалам Красов-

севере. главах встречаются
Б Рассматривае..ь«^^_^^ д„.,анастр

схема крестьянскоги / домов на севере п па юге и для различных этни-
Ского, без что основным и наиболее древним типом жилища было

часть —ческих групп
лвухчлешюе, а третья

значительнопозднее

клеть была присоединена к жилищу значительно
- позднее стали употребляться стропильные покрытия,

торговли, формирование феодальных отношений приве.!н
— русских городов. Онц-

, как и

Развитие ремесленно-торговых центров
^  дальнейшие разделы глав «Поселения» и «Жилища»,

красочная и разнообразная древнерусская одежда,
материальной культуры, она отражала социальные различия

п

в IX-X вв. к о
священыСанию их по

Подробно
К

в книгеописана
памятникиак II другие

населения детального анализа историко-археологических данных,
Виервые, на

12*
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изучения древперусишх мшшатюр и других источников, подробно описаны одешда,
обувь II укращеппя различных соцпальпых прослоек раниеславянского общества и клас
сов Киевского государства. В книге не только подчеркнуто резкое различие между
одеждой феодалов и смердов, но п дана история эволюции одежды, прослелсеиы дли
различных племенных грунц характерные формы одежды н украшений, например,
впсочпых колец, дающие возможность определить границы районов поселения от
дельных славянских племен п пх изменения. Следует отмстить, что это всестороннее
исследование древнерусской одежды и yicpaineuiiii стало возможным прежде всего
благодаря достижениям советских археологов. Автор главы цроф. Л. В. Лрипховскии
в своих исследованиях «liypraiii.i вятичей» п «Древнерусские миниатюры как исторн”
ческий источник» разработал блестящую методику изу
погребальных колшлексов

чешш украшении из курганных
U методику изучения древнерусских миниатюр.

К сожалению, этиографлхчсские данные использованы по разделу «Одежда» недо
статочно. Отсюда неверный вывод об отсутствии
в то время как из этнографичеекпх данных нзвестио, что пояс был обязательной при
надлежностью рядовой женской одежды; женщина без :
н т. д. Косоворотка была не общерусской мужской одеждой

поясов в рядовой одежде женщин.

пояса считалась колдуш.еи
, как это считает автор,

а характерной лпшь для северо-западной и центральной Руси, но нс для южной.
Главы «Средства и пути сообщения», «Торговля н торговые пути», «Деньги п де

нежное обращение» написаны проф. Н. Н. Ворониным, Б. А. Рыбаковым и В. Л. Ро
мановым. Среднерусская возвыхнешюсть была узлом четырех разветвленных водных
спстем. Это определило огромное значение Руси для всей европейской экономики
и для домонгольского времешт, выдвинуло водные пути на первое место но сравнению
с сухопутными. Передвижение по водным путям известно па территории Руси с глубо
кой древности. Археологами найден, например, деревянный челн па побережье Ладож
ского озера, относящийся еще к эпохе пеолита.

В книге дана четкая п убедительпая к.-шссифпкация различных видов древнерус
ских судов: по мелководшлм рекам плавали легкие «струги» п «учаны», по большим
рекам и морям — тяжелые однодеревки—торговые и военные ладьи, вмещавшие
свыше 40 человек, «насады» — ладьи с высокими бортами и палубой, защищавшей
гребцов от врахкеских стрел, тяжелые грузовые «галеи». Все эти суда двигались и на
парусах и на веслах. Па отмелях и опасных местах устанавливались  специалыше
камни и кресты — своеобразные лоцманские знаки. Для соединения речных путей
прорывались капалы, как, например, Прость, соединявший Волхов с Верянтой об
ход неспокойного Ильмень-озера п т. д. В разделе подробно освещен большой пазмах
древнерусского морского судоходства, имевшего многочисленные трассы от Копта до
Дании. Охарактеризованы в книге и сухопутные пути сообщения. Особенно пннмеч!
тельнш. является широкое распространенно на Рус, гатей, деревянных мостов,ах с ка
менной загрунтовкои устоев и т. п. Новгород, например, был весь замощен еще7x1 в

раньше, чем любой другой город северной Европы. "
В данном разделе проф. Ворониным сделана удачная пошгт«^ .

риодизации путей сообщения и средств передвижения  К сожзлрш ™РИ"^ескои п 'I '-’“'Ьс1лен111о, систрмя пплгжов
в книге освещена недостаточно II ПС проиллюстрирована ктпттт г 1юли1_
карта Днепровских порогов (стр. 285, рис. 185) дана с ваГв»;

^  Г » В ; деша с варяжскими названиями, так

сравнению с речными п морскими, уделГпо' средствам
частности ни словом не упомянуто о лыжах, появившихся ия р ● места,
ше, чем в Западной Европе, и игравших большую ролыю значительно рапь-
ехоты, а TaiuKc и фшзпческом воспитании. ^ ‘ ^ военных действий i

Богатства русской земли, мастерство ее ремеслешшков пп-,ог. .
ство путей сообщения способствовали широкому ргкшшшп т- 'У' н уд
ней торговли II привлекали па Русь кунцов ц путешествепштГ*'

и европейских стран. Киевская Русь имела ностош Г
'''драпам,, Сродввй Азнн, Севвр.юй и Зап,одной Рвро.Г
ноиш.™,, межпу„„р„д,„,„,„ гор, овым„ контрами Чеха г„

I  1 -'icxa. сельскохозяиствепиые продуК'

т. е. намного

как в действительности все пороги назывались
сообщения, по

я
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ты, лес, великолепные ювелирные изделия, оружие, осевое снаряжение и другие из
делия русских мастеров широко экспортировались в различные страны мира. Отно-

между русскими купцами за границей п пностраипышт па Руси регулировалисьшения
специальными грамотами. В крупных городах в ограниченном количестве чеканились

серебряные монеты. К сожалению, в главе «Деньги и денежное обращение»
указано нроисхожденпе русской грнвны н русских монет, не показаны взаимосвязь

а также эволюция реальных денежных

золотые и
не
между ними и техника п.х изготовления,

домонгольской Руси. На карте кладов восточныхзнаков в монет помещены далеко

все из зарегистрированных●:ие  кладов,
двенадцатая главы, написанные проф. Б. А. Рысаковым,

И. И. Ворониным, посвящены военному делу, оружию  н крепо-
]1Десятая, одиннадцатая

IIА. В. Лрцнховскн.м
стиым соорун<ен11Я.ч.

История русского
зовалп все пмеюшнеся

носниого искусства иросле?ксна с VI в., причем авторы псполь-
письмеппые п воществейные источники по этому вопросу. Вы-

русского оружия п снаряжения, славянские укрепления п городища
описаны полно и ясно на основании носледпих достижений

сокое качество
п их особенности впервые ^
советской псторнчесной п археологической иаукп. Высококачественное оружие п сна-

с боевыми качествами самих воинов, обеспечили, как этославянр , нарядуяжение
показано п книге успешную оборону от врагов и победоносные походы славянских

● личные земли от далекого Севера до Персии и южных берегов Италии,
друншн в раз^ стратегии и тактике войска эпохи Киевской Руси и феодальной раз-
лооблоТостп вооружешпо русских вотшв и русским крепостным сооружениям -по-

дальнейшие разделы этих глав,
культуры древней Руси в дофеодальный перпод, составляющая приОли-

Исторпя^^.)^ репензируемой книги, могла быть паплсапа только благодаря бле-
° ^ советской археологической науки, так как пмсиио ей пр1шадлежат ос-

в этой области.

с вящещл

зительпо
стящим успехам
иовпые исследования

Недостатки книги

желейных данных письменных ц
^  юнюнных в рецензируемой книге, было ие случайным, вдруг

извне явлением, а результатом длительного и слож-

имеют второстспеииьш характер п легко устраипшл.
величественной и блестящей культуры Киевской Руси,

вещественных псточ1шков, обоб-
как это

явствует из
щепных п

из:
популярно

привнесенным
нозыишнпм ил ^^.^оятелыюго культурного развития славянских племен и опира-
пого процесса ● JЗJJQд^Ixeльuыx сил автохтонного славянского населения,
лось па развитие пзложенне огромного фактического материала, рассмотре-

Ясное и занимлг явлений в тесной связи с фактами социальной и иолитп-
ние культурно-потор!^^^ х^о.чпчество рисунков, фотографий и исторических карт де-
ческой истории» ОЛЬ историкам, по и широким кругам советских читателей,
лают книгу достуииои

Г. JS. фе'^оров.

Ремесло древней Руси. Издательство ЛН СССГ\
3500 DK3., цеыа 45 руб.

●и Б А.. Рыбакова «Ремесло древней Руси» является крупнейшим
Выход в свет ^ науке. Уа короткое вре.мя, ирошедшее после пздашш, Kiiur.i

событием в выразившееся в ирисуждешш се автору Сталииско!!
получила jjjiiira выходит далеко за рамки темы, которой она посвящена;
премии I стеиопи- ^ доставлен и решен целый ряд археологических и исти-

в связи с вопросы истории техники, экономики и даже идеологии.
]шческнх проблем»^ цеследовапия, смелость автора  в создании исторических гипотез
Ловаторские приел цо многие слабо ттледованиые проблемы пашей иа\тш
позволили ему i^neci я I

Е  4. РЫВЛКОВ
М._л„ 1948, 792 стр-, -ирож


