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Казань осноиапиолг этнографического музея; одной из последних забот его жизни было
З'стройстно этнографического музея в Москве.

В указаппоц статье чувствз'ется биешю жизни 60-х гг., освещается острый вопрос
о единстве человеческого рода пли, как стали говорить позднее, о «полноцехшых»
II «неполноцеппых» расах п о способностп всех племен к совершепствовашпо «при
резкой черте, отделяющей человека, каким оп был, от жпвотпого мира». Ешевекпп
высказывается за единство человеческого рода, за снособность всех племен к посте
пенному совершенствованшо. В свое время Ешевекп.м былп прочптапы в Д1осковском
упппорсптсте спецкурсы «Язычество п христианство»  п «Римский центр п его про-
впнаии».

В докладе С. II. Архангельского обращеио особое вш1.маппс на интерес Ешев-
исторпп классовой борьбы па рубеже аитичпости п средних веков. В этом плане

в кото-
ского к
представляет особый интерес работа Ешевского «.\поллпларпй Сидоппй»,
рой поставлена задача нарисовать картшгл'’ состояппя Галлшг в V в., в эпоху падении

рабовладельческого общества п стаповления общества феодального.
Между ЭТПЛ1П эпохами стоял социальный переворот. Ешсвскпйпе ооошел этого ос-
повного вопроса. Оппсывая впллу знатного галло-рнмляшша, он подчеркивает, что
она была укреплена, так как толпы варваров бродили по Таллин п защптнпкп Рпм-

отлпчалнсь от се врагов, а багауды прежде всего обрушивались

которые легче было взять (чо.м города), где жили ближайшие
II опаснейшие 1слассовые враги. Во второй половине V в. большие восстапля багаудов

«разбой» п «грабелга» былп обычным явлеппем. Восстапия багаудов
лишком столетий опустошали Галлшо п Испанию.

античного

скоп империи мало чем
на поместья п виллы,

прекратп.чпсь, по
в теченпе двух с

Капд. нстор. наук Н. И. Голубцова сделала доклад па тему «Осиовпыо идеи
римской лптератз’ры накануне вторжения Аларнха в Рим», опз'блпковапныи в ВДИ,
●1949, Л1- 4.

Проф. В. Т. II л л а р п о н о в подготовпл к печати работу «Опыт псториографип
СССР», псторпографическн отображающую итоги комплексного изучення
СССР нсторпка-мн п естестврпспытателямп. Вопреки господствующим за

палеолита
палеолита
рубежом тепденцпозным представлениям «Опыт» докумоитпруст подлпшшй характер
палеолита СССР. Автором доставлена задача вооружить псследоватслсй первобытного
общества на территории нашей родины многоооразпыми, в том чпеле почти или вовсе

пспользз'елшгмп, псточппкамп. Сборнпк предлагаемых в «Опыте»
источников преследует цель содействовать дальнейшему развитию исследований древ
нейшей истории СССР II формированию истории палеолитического периода как повой
области научного знания.

В секции археологии п этнографии научного студенческого кружка всеобщей
истории грушюй студсптов-псториков составляется археологическая карта Горьков
ского Поволжья. Работа проводится по литературным данным п по материалам экспо
зиции ц фондов Горьковского областного музея. В связп с составлсние.м карты в еек-
цпп состоялись доклады студентов: «Мордовские могильники» — Акимова; «Памят
ники бронзового века» — Лпгшной; «Иаходкп в Горьковском Поволжье четвертичных
цскоиаемых в связи с археологией палеолита» — Рябиииной.

не известными п не

Кабардинский ГПИ

1945/50Кафедра всеобщей истории (г. Нальчик) располагала
двумя научными работниками в области древней истории: ироф. К. Э.
и асснст В И. Г р п н е в и ч. Работа обоих велась в двух паправ-чеиинх: во-первых,
продолжалось пзучегте древностей Боспора, во-вторых, изучались древности Кабар-

за это время ианисал два исследовательских этюда: 1) «О ajicb-

учебном году
Г р U п е в и ч

в

ды. Проф. Грппович
нейшем иазвашш «Юз-Оба». Асспст. В. Н. Гртювпч занималась
подготовкой каидидатскои диссертации на тему «Гсрмопасса».
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В институте был создан студенческий археологический кружок, на котором зи
мой 1948/49 г. был заслушан ряд докладов по археологии и древней псторпп Кабарды.
Летом 1949 г. была проведена при помощи Кабардинского научно-исследовательского
института археологическая экспедиция. Экспедиция имела в основном разведочный
характер, она состояла из трех отрядов: одного разведочного и двух для стационар
ных раскопок. В Кубипско.м районе экспедиция раскопала низкий, сильно расплыв
шийся курган па высоком берегу р. Малки, против сел. Кубы. На материке был обна

ружен широкий круг из булыжника, что ясно
указьгоало на бронзовый век. К сожалению,
ь'ургап оказался разграбленным. Одповремепно
было расследовано большое городище, обна-
рулсеппое па том же высоком берегу реки
Малки, восточнее сел. Кубы. Половппа горо
дища, подмытая рекой, обрушилась, со сто
роны степи были заметны широкие рвы. За-
.'южеиный на городище раскоп 5x5 м дал
исключительно находки аланского времени
с огро.мным числом черепков поздпсалапской
эпохи.

Далее было обследовано
ще в районе сел. Псыкурей п так называемая
.местными жителями «Гора Шамиля» в Прп-
.малкинском районе. Раскоп 5x5 м дал остат
ки турлучных построек со следами очагов и
кладовую, в которой in situ еще стоял огром
ный глипяпый пифос с типичным поздноалаи-
екпм орнаментом в виде рельефных линий.
Глубина культурного золистого слоя дости
гала 3,1 м. Под аланским слоем были обна
ружены в одной части раскопа следы огром
ного пожара, под которыми найдена краспо-
глипяная керамика доаланского времени. Это
одно из тех грандиозных укреплений, кото
рые нередки в Кабарде п которые окрестили
именем «нартовекпх».

Экспедиция обследовала также все течение реки Малки, начиная от вышеупомя-
ityToro Псьтурея и до трудно проходимых гор за сел. Хабаз Нагорного района. Вблизи
сел. Сармаково было обследовано городище «Иныжыха» (могила великана). Три раскопа
па вершине этой горы, расположенной на берегу р. Малки, обпаружилп керамику
доаланского характера, близкую к скифской эпохе. Особенно успешно работала экс
педиция р районе сел. Каменполюстского. Здесь также было обнаружено несколько
1-орыых городищ, обптаеи{ых пещер и следы древних разработок меди. Вблизи самого
■сел. Каменполюстского был раскопан курган, расположенный п группе других курга
нов по дорого на Хабаз в долпне р. Малки. Кургап был небольших раз.меров; вся па-
сыпь состояла почти сплошь из больших кампой. Здесь па глубине свыше двух метров
оказался каменный ящик прекрасной работы, перекрытый тремя хорошо
плитами крепкого местного известняка. На одной из них был обнаружен
полпровапный топорик из серпентина зеленоватого пвета, чрезвычайно изящной ра
боты (рис. 1). Внутри каменного ящика было обнаружено свыше 1R0 предметов крем
невой индустрии энеолитпческого типа без следов употребления. От костяка, покры
того красной краской, сохранились только слабые следы тлена.

Погребение, несомненно, должно быть отнесено ко второй половине
.гетпя до н. э. Несколько загадочным является нахождение топорика
и наличие внутри ее столь большого числа кремпопых поделок эпсолптпческою

такое же городп-

Рис. 1. Топорик пз серпентина

отссаш1ыми
каменный

;  II тысяче-
сне гробницы

типа.

л
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Нодалоко от этого кургаиа экспедиция oOnapji^Hcnna 10 камеппых ящиков, пз кото-
●  рых четыре оказались петропутымп (рис. 2). Ящики далп погребения в скорченном

виде с богатым инвентарем. В мужском погребении был найден бронзовый кинжал
хорошей сохранности, оселок, железный изогнутый ножик скифского типа и желез
ный наконечник, быть может, копья (?). В женских погребениях были найдены брон
зовая шейная грпвпа, многочпеленпые украшения, булавки, бусы и пр. Kpo.\ie того,
было найдено много орнаментированных сосудов. Наличие железа при бронзовых ве
щах позволяет датировать эти погребения началом VIII в. до н. э.

Рпс. 2. Камеппый ящпк № 1, впд сверху

Кубинском районе эксподппия исследовала группу Курганов вблизи сел. Нпжнп11
'Ж*ии Один курган, который раньше был уже потревожен, был доследован п дал

Кз'ркун (железный наконечник копья, обломок лощеного горшочка, ножик).
скнф‘-»”^ Заюково Эльбрусского района был раскопан курган и две могилы

сымосткой. Насыпь кургаиа имела пастил пз булыжника и множс?ство кера-
Q  ДД10Т интересные образцы керамики энеолита и бронзовой эпохи: не-
■  ̂краевого цвета, с шахматным орнаментом. В кургане было несколько ногре-
KOTopHe^Jj^^^ поврежденных грызунами. При костяках, лежавших в скорченном по-

. шп были обнаружены бронзовые и железные предметы (браслет кобанского
^^^Гпростые кольца на пальцах п пр.), а также сосуды. Интересен одноручный кубок
’^""яической формы и следы тризны (рпс. 3). Могилы, расположенные недалеко от

-чна тоже находились под настилом пз булыжника: судя по иипеитарю, одна была
другая женская. Костяки лежали в скорченном положении. В мужской

' был пайдсп превосходной работы и сохранности топор кобанского типа
типа фибула, в женском погребении — бусы, бронзовая игла и др. Вместе
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древней и''торпп, № 414 Вестппк
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с бронзовыми предметами находились п вещи из железа. Курган и обе могилы принад
лежат так называемой кобанской культуре, почти современной погробсппям в камен
ных ящиках.

:
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I  !■
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Рис. 3. Трпзпа

Экспедиция 1949 г. является частью задулталпого Кабардинским паучпо-псслсдо-
вательским институтом обследования территории КАССР, причем, как видно
женного, обследованию подверглись северные п западные часто Кабарды. Экспеди
ция за месяц исследовала 55 объектов, а пменпо: 26 селищ п городтпц, 7 пещер, 7
ганов, 10 каменных ящиков, 3 могилы и 2 менгира.  В иашем кратком очерке пе
это было упомяпуто. Подробный отчет находится в печати.

из изло-

кур-
все

Проф. К. Е. Грипееич

В Институте истории им. акад. И. А. Д/кавахишвили
АН Груз. ССР

На протяжешш ряда лет плодотворно работал над проблемами истории Грузии
Кавказа и Ближнего Востока руководитель Института покойный академик С. Н. Д ж а-

В последние годы своей жизни он опубликовал несколькон а ш и а. исследовании,
в которых по-новому были поставлены и разрешены важпейишо проблемы. Впервые
нашли в них марксистско-леиинскоо паучиое освещение, в частпостп, проблемы гспе-
зиса грузинской государственности и грузинского феодалпзл1а. С. И. Джанашиа опре
делил социальный строй древпей Иберии и Колхиды в начале нашей эры как в основ,
ном рабовладельческий. Это определение^блсстятцо подтвердилось в результате архео
логических раскопок в Мцхете — древией столице Иберии. Ряд других работ С. Джа
нашиа посвящен исторической географии Грузии и Кавказа древнейшего периода.
К ним отпосятся. «к ло.лптичсской географии ибсрского (ггаптлпйского)
иейший период»^, «Париадр, Скидне, Мосхийскис
культурно-политических дептрах восточногрузинского государства'оз,

царства в дрсв-
горы»2^ <,1{ вопросу о древнейших

«Фасид»*

^ «Сообщения АН Груз. ССР», 1942, т. III, № 7
* Там же.
» ИИЯИМК, XIII (1943).
< ИИЯИМК, X (1941).


