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ПИЯ исходили иногда п от римских илгпсраторон (ctj). ЗН). ()Tj4f)i,im\nniiipcn благодаря
развитию торгового обмена с римскими купцами широкие иозможиости обогащения
родовой знати были одной из предпосылок дли су1цестпош1ых социа.дыго-экопомиче-
ских исромеи у дрсвиссланянских племс11. Процесс разложения ж-риобытио-оищии-
иого строя протекал уипх несколько ускоренными темна.ми, разпнналос1> более резкое
нмуществс1{ноо неравеистпо, усиливалась экси.дуатация обиимип1и-(ш po.uHioii верхуш
кой, росло рабство и т. д.

Вывод, которым заканчивает свое исследование К’. Л1а('нскиГ|, состоит и тохг, что
торговые взаимосвязи между Римской iiMiiejmeii и дрсчшес.датпн-к ими племенами ока¬
зывали влияние на ход исторического развития этих и.демеи. Vixaaamtbie слизи плгс.чн
зиачепне но только для культуры мате))палы1ш1 и духоижш
вали п па соииалыю-политическую жизнь.

,— они иозденство-
Ускореииьш f)aciia;i poaomiii общины-

способствовал во.'игикиовеиию зачатков первых славииских ьтгассолых обществ,
подстпугащии соютльпыи слои которых созда.'! затем no.'iirriiMet-ixito оргаип.запип
первые славянские государства (стр. /lO).

Как видим, торговые связи древиеславянекпх иле.\геи с i’liMCKau'i iiMiieinieii иссле
дованы К. Маевсжг.м в

гос-
, т. о.

iiHipoixOM ii.'ianc' HToj)y иари, Mnorui Topnime, что иозно.чи.'к»
‘●овать яркую картииз' лать интересные и('Т()|шче(Жие пынолы. Пчитас'М,

a -
одиако, что

при расс.мотрсшш торговых изапмоотиошешп'! римских куииоп с Д])епиосла1шпскшпг
племенами следовало бы рельефнее показать эксплуататореloiii харак‘те|) OToii тор-

ктгечио, от .эглтиалситиостнговли в отиошешш последних, торговли весьма далпсо)!
обмена что xapaivTcpiio для всех Topnmiiix cmi3eii Рн.мсь'ой имиерии <■ «нарпарами».

Некоторые вопросы в книге зат;)онуты только вскользь. Ижн-да
или скудости факт)гческих данных

из-за отсутстиия
автору и})их()Ди.лось прибегать и значительной

мере ь ишотетнческим 1Юстроеп1гя.\г. По все это ничуть не еншкает болыпо1-о значения
работы, ирсдставляюнкч! собой непньп! Tjiy;i, носвншенныи важному нопросу Д])свнсй

первый труд на даннлло те.му, ногтрое1мгы11 на столь огромно.лв ■ircTopini славянства
факт1гческом материале.

Хотя заглавие книги говорит о рнмск'ом и.\шо|)те п (viaitHiicbHie зелг.ли, иш.гми сло
вами, оно как бы обещает осветить 1)имско-славя11СК}-ю торговлю па всей дренпесланяи-
ской территории в денстш1тельпостн автор детально |)пзбирает тор1зизт,1е снязи Pirxta
только с западнославянскими областями. Нельзя сказать, что такое ограпименпе иро-
олсмы иеправомерио. Но это oi разтчение до.чжжз бы.зо бы иаГ|ти слое отражениеглашш КШ1ПГ. Вместе с

II в за
тем следует иодчеркиуть . что К. MaencKin'i разделяет точку

зрения тех исследователей, которые рассматривают культуру
как культуру славя/к-кую нл!1

«ПОЛС1Г погребений»^
ираславяпскую (см. иримечаппе 90а на стр .

Отсюда естс1тпеш1о вытекает .для автора книги иеобхоли.мость соотпетстпеипо
рить территириальш.н- рамки своего исследопання и включить в
районы Побужья и срсл1И'го Ноднепровья. Бу;
п б.'1ижа1'ппел1 будущем,

51).
расшп-

иего, и частности,
●le.M надеяться, что это он и сделает

как подчеркивает К . Маст'кий в итюдислошпг
в его дальисйивк иа\чиып и.даны входит издание по.-пюго, исчериынакчцего свода матс-
риалг)В, осваиающн.ч' торювые связи Рима и ри.мских и]ютп]дий с древип.ми с.чапя-ira.Mii. ‘

При (Чкчшалышм рагемотрешш этих вопросов в отиошешт
II 11од||сиропья до.лжно быть, конечно, л полной
к ри т ip, jxHx I opo.ujH, IK обешю ] иры и Олышн, несомнечто, пгрангпмх очень иажиуло
ргиь в торговых (Ч1ЯЗЯХ .между древвес.-гавянскими обласпгмп и античным миром.

поскольку

районов Побужья
мере учтено значение ссвериопри-

В. Ф. ГafidyncGivc
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G. CONTENEAU.. La Cwilisalion desHittites et des Hourrites du Alitanni

P., 1948, 202 стр.

Среди буржуазных ученых, занимающихся историей и археологией стран Перед
него Востока, Жорж Контепо считается одним из наиболее апторптетпых. Его перу
принадлежат многочисленные труды и в их числе известный четырехтомныи справоч
ник «Руководство ио apxeOvHoriiii Востока», содержащий огромный фактический лгате-
риал. Еще в 1934 г. Ж. Контсио выпустил книгу о культуре хеттов и Мптапии, прош
лое которых только в течение текущего сто.летия стало принимать реальные очертания.
Вообще, селп ио считать «всеобщих историй» типа «Camliriclge Ancient Hislorjo) п.чи
«Hisloirc Genorale», имеется не более десяти-д1}онадпати достойных внимания сводных
работ о хеттах, если даже вк.чючить н это число такие устаревшие кнппг, как «Reich
нш1 КнИнг (1ег Chettiter» Эд. Мейера, вышедшую в 1914 г. С тех пор хеттология сделала
огромные успехи, и появляющиеся труды стареют буьчшлыю через 2—3 года, так
как ведущиеся раскопки обогащают нас свежими сведениями, а дешифровка новых
текстов заставляет иересматрнвать то, что, казалось, было твердо устаноплеппылг, кате
это, напртгер, случилось с xpoiionoriicii И1 и пс])Вой половины II тысячелетия до
для Двуречья и окружающих сто стран. Вот почему и работы, появившиеся 15
назад, как например, по])вос издание книги Коитсно и.ли опередивспая ее па год «Малая
Азия» Л. Готпе, далеко не соответствуют c,oпpc^teинoмy уровню науки.

В рецеизирусмой работе у’1тоиы пос.чедипс изыскания как археологов (раскопки
в Кюльтеие, Эйюке, Ллигааре, Богазкеое. Малатии), так и историков. Такпм образом,
монография Контеио представляет собой, по его собстпеиному замечанию, «краткую
сводку всего того, что .мы знаем о данном предмете». Кстествешю. что эти знания огра
ничены

и. э.
20 .лет

ио же.чающего и.ти ие могущего преодолетьУЗКИМ1Г пзглядам1г ученого
буржуазной иаукп. Но если книга Ж’. Коп-

позникающпо при изучешш истории и истор1Ш

,
мстодологшг и методикипорочность

тсио и ие отвечает па все воп])Осы
культуры хеттов и хурритоп, а некоторые толкует неверно, то полнота собранного
материала, широтгпи охват темы, привлечение вновь открытых источников застав.ляют
впиматслыю отнестись к пей, том более что оба эти парода, точное обе группы парод-

блпжайшпмппостой, 11род('тавляют для нас особь.й интерес. Хетты и хурриты были
соседями племен. заселпвли1х в дроппости .Закавказье, и непосредственно общались
с ними иа иротяжешш многих веков; «протохетты» и многие п.ломсиа yhiTaiinii прппад
лежали к тем же «aзиnшIчocкп^(» иародпостям, что  и )iaceneimo Закавказья, а этногс

'  СССР. «Пути
поз и культура последних шссют огромное значение для истории народов

освещены безпроисхождения и развития Триполья ис могут быть достаточно полно
д JIT—П тысячелетиях

Балкан с древними
изучения культурпо-псторических связей, существовавших
до и. э. у племен далеких областей Днепра , Буга, Днестра, Дуная и
пародалти Средиземноморья и Малой Азии» С У лреппейшего населения Полнее 1ровья

черты Другого
сопутствует кра-
Ma.noii Азии» ".

наряду с чертами гредизе.мио.морского типа «.можно отл»стить еще и
персдиеазиатского тшш, так называемого „ар.мс110илиого“, которому
шсиая керамика древних земледельческих культур Передне!! ^
13се это заставляет вии.матслыю отисч* тись ко второму, дополиеиполгу п расширенному

и

издашпо работы Коитсчю.
Остановимся сначала иа епдержаипи ьчшги с тем,

реть се достоиистпа и иедостатьчг, а также взгляды и памереипя автора, с которь . ,
естоствеипо, неразрывно связаны. с _

Вся К!шга состоит из пяти глав и «Заключения». Первая глава «Оопиш о )30р»

иэчппастся с краткого очерь'а физической географии Апатол1ги и Верхней С.ирпи и опре
деления роли географической сре.ты в развитии обоих пародов. Да.лее делаете я пош№'а

lare.nomiji этих стран в Ш —11 тысячелетиях ДО и. э. При

чтобы легче было затем раеч-мот-

vTOMiniTb этнический состав

'Гр111И1.*1ь<’Ких носслоипй, МПА. Л"- 16. стр. 20.1 Т. С. II а с с е к. Периодизация
~  'liUi же.

13’"
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этом пссколько преуооличиваетсяз иачспио пидо-еиропоицоо, «предстающих перед
памп — по мнению автора — как подлшшая руководящая аристократия» (стр. 5). Неско
лько разделов посвящено обзору псточшпчов, сообщениям путешсстпенннкоп и упоми
наниям о важпептих археологических экспедициях. Более подробно автор рассказы
вает об исторпп II методах дешифропм! хсттского клпиописиого п иероглифического
письма, уделяя особое вппмапле работам Б. Грозного,

Затем Коитеио возвращается к проблемам этногенеза. Он отождествляет «азпапи-
чеекпе» народности с кашсазскпми и характеризует  в общих чертах этнический тии,
язык II религию последних, отмечая родство языков Малой Азии и Северной Сирии
с армянском. Прп это.м справедливо подчеркивается, что историк стран древнего Во
стока обязап считаться с ролью не только семитов, но и «азианических» племен. Осо
бенно интересует автора вопрос о пре.мсшг и путях проникновения индоспролейцев
в Переднюю Азшо. Он резко лолемпзнрзют с нсмсцко-фашнстскп.мн
ншмпся искать их родину в Гермалпи, и полагает, что путь пндо-свропейскпх племен
скорее всего пролегал через великие русские рапшшы, Балканский полуостров п Бос
фор. Мепес убсдптелыюй представляется ему другая гипотеза, а лмспио, что ппдо-ев-
ропейцы пришли в Малую Азию через Кавказ. Вывод автора сводится к тому, что
«хетты принадлежали к иидо-овропойцам группы Кеитум, а по к пидо-прапской группе»
Экспапспя хеттов связана с дшгженпо.м

«учеными», пытав-

ипдо-европеиских п.-смеп на Балканах во
как этоII тысячелстпп до п. э., с которшш пх объедпияет общность происхождепия

доказывается близостью кера.\ш1ш
-с с

сходством языковых фор.м (окопчаш1Я-11 т о с
ос). Неепты, лувпйцы и другие иядо-европойскпе

II

хеттскио племена близки пела-
сга.м.

Заключение главы посвящено проблемам хронологии. После общего
на уточпеипях и пзме-

леипях, виесешшх открытия.мп последних лет, Они заставили пересмотреть и прибли
зить датировки П —и тысячелетий до и. э. для Двуречья. Естоствешю, соответствую
щие из.монеппя должны быть впосеиы в хронологию

указания
па ПСТОЧШ1КП п методы ее определения автор останавливается

хеттов II хуррптов, поскольку
последняя основывается преимущественно на аккадских, вавилонских и асспрпйскпх
источштках. Хотя Коптеио нриипмает новую систе.му, все же он наряду с новыми
датами оставляет старые, под тем предлогом, что для хеттов спихроппз.м еще не уста
новлен, а многие археологи отказываются признать повью даты праплешш I Вавилон
ской династии. Следует отлютить,
Зютарели и должны быть заменены

что «новые» даты, указанные Коитеио, также
те.мн, которые установили С. Смит ^ п акад.

В. В. Струпе 2.

Глава II — «Протохетты и древнехоттскоегосзщарство»
когда дрсвиейтне хеттские пло.мепа появляются на исторической

рассматривает период,
арсис. Их культура

характеризовалась черта.ми предшествующего смешения различных племен которые
уже были знакомы с металлом, Древпойшие упоминания о паселсшш Малой Азии встре
чаются н различных вариантах предания о походах Саргона Аккадского п Ыарамсипа,
в основе которого иесо.миешю лежат исторические события. Таблички из ассирийских
колоний в Каппадокии повествуют о событиях начала II тысячелетия т. с. ппомопп,
предшествующего образованию хеттского государства. Часть их была шшобретсна
II издана в свое время В. С. Голенищевым. ‘ ^

Описывая торговые связи и организацию колоний асспрпйцен в Малой Азии а также
устанавливая пх местоположение, Коптело полагает, что местные князья не являлись
полдаииыми аккадских царен. Первые упомпнаипя о «хоттп» находятся л архивах этих
колоний. Этих «хеттл» по следует отожле(-твлять с хеттами-неситамп (иидо-европей-
цами). Для изучения древнейшего iiepjio.'ia hctojiiiii хеттов особенно важны раскопки
п Кюльтепе (Капег) и Ллишаре Здесь найдены не только «каппалокийские» таблички
II керамика, по и глиптика. Па тематике и технике илмятшгкол глиптики сказалось

в одежде II украшенияхвлияние современного ям искусства Шумера и Аккада. Однако

IS. Smil h, Abilakit and Clironology, L., 1П40.
И. 13. C T p у e, Датировка I Bam глгнк'кои династии. ВДП, 1017

/
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отмечаются местные черты, что н дальнейшем, разппваясь, прояви.'юсьн н пскусстне.
Изоираження богоп также имеют мзюго общего с аналогичными нзображсипямп из
Суз, Киша и Эгейского архипелага. Таким образов!, уже тогда хетты играли роль спя-
зующего звена между Западом и Востоком. Работы советских ученых, которые Коитено
обходит по.лным молчанием, чем значительно обедняет спою работу, позволяют говорить
о связях хеттов во II тысяче.четпи до и. э. и с Северным Причерноморьем.

По .мнению автора, иод.чпиными основателями хеттского государства бьт.чи индо
европейские илемена. Ирн них оно достиг.чо расцвета своего могухцества, так как они
объедпшт.чи разрозпеипыо азианические плс.%геиа под сооп.м господством. Глава окан
чивается кратким пз.чожештем истории песитов. начиная с первого известного нам даря
Питана по вторжения хуррптов и касептов (1500 г. до и. э.).

Глава 1IT — «Хурритыи Митаипп» — содержит краткий очерк истории этих стран.
Население Суиарту, вошедшее впоследствии в состав Ассирии, никогда по было пол¬
ностью семитическим. Расс.матривая различные гипотезы о составе местного иасслешш,
автор заключает, что область, где во II тысячелетпи до п. э. находилось царство Мптап-
пи, бы.ча «азианической» еще в III тысячелетии. Язык хуррптов —агглютпппрующпй,
II только отдельные черты сближают его с пидо-европейскимп языками. Блпжо всего
ои языкам Кавказа, в частности, грузинскому- Б результате краткого исследования
политической географии Хурри п Митапип, причем попутно определяется местополо
жение Пахарпиы египетских текстов, автором делается вывод, что Хурри представ
ляло собой государство, сопремеппое Мптаини, и располагалось рядом с ип.м, отделяя
последнее от хеттов. Точнее определить его границы пока певоз-можио. Б ассирийских
текстах оно называется Хапигальбат. В сорсдипе II тысячелетия ло и. э. хурриты рас
пространялись па весь Хаиааи. северную Сирию, северное Двуречье п па территорпю
Ассирии вплоть до Загроса. Недаром египтяне пазывалп Сирию п Палестину «Хару».
Это было время, когда фараоны-освободители изгнали гиксосов (око.чо 1600 г. до п. э.),
преследуя их в только что названных странах. Такп.м образом, народ, временно пора
ботивший жителей долины Пила, может быть сопоставлен с хурритами.

История Митапип пока восстанавливается только с помощью иноземных псточ-
ипков. Автор излагает ппошиополптическпе события по египетским п асспрпйскпл! архи
вам. Завоевания Митапип по размаху
Анализируя язык Митаипп, можно заключить, что в
арийские элементы, так же как и у хеттов. Притом некоторые собственные имена п

лексики. Доказательством служит

значению предшествовали завоеваниям Ассирии,
этом государстве имелись п

имена

II

богов объяснимы только с помощью индусской
также изданный Б. Грозным трактат о верховой езде, где встречается много слов,
близких индусским.

Что касается социального строя Митаппи, то он, по мпешпо /К. Коптопо, придер/кп-
вавнюгося наиболее распространенного в буржуазной пауке направ-чоиия, характеризо
вался феодальными отиошоииямп. Это была, пишет он, «наследственная монархия
феодального типа с расирслсленпсм наделов, влекущие» за coGoii гражданские и воен
ные ловпппостп парю». Последний опирается на каст} аристократов «мариана»,
возможно, ппдо-европейцеп. За.мстпп попутно, что основным занятием ячптслеи оыло
земледелие, автор к вопросам экономики более не возпращастся, хотя заглавие киигп
кок оудто к этому облэипоот. Бпроэом, в этом пот 1.ПЧСГО УД.1Ш.ТОЛЫЮГО. Коктспо под
«купьтурод», <>щшплпэац..сй>, по.шмаот толы.-о „деолоппо: ролпгшо, пскутстэо, лгто-
ратуру! Одпако даже п о последпой оп говорит моиьшс, чем мог бы, так как ряд лито-*  .-..TT-irn Этот недостаток книги легко ооъяс-
ратурных памятников хеттов все же сохранился. oi„„.,.„пт1огом л историком ш'кусстна. Поэтому
ипм: по своим интересам Коитсио является apyeonoK. i  i j

.. т ГТ.П тт on уделяет им более скромное место
письменные памятники интересуют его меньше, и i
в своей работе, чем памятникам вещественным.

Найденные п Керкуко (Иузи) юридические документы дают право заключить
норм (KpeaiiTHbiG оие])аишг, отдача рабов

НОД влиянием которого
о наличии достаточно развитых правовых
в пасм и т. п.). Право Мптапии ближе всего вавп-чот кому
оно, вероятно, развивалось.

Гглигпя хз'рритов была сннкротнчна. МнташтЛские иожсч'тва (Зешуб, Хона и др.)
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ужпсаются V. арийскими (Митра. Варуиа, Иидра и лр.) и ассириГц'К-имп. Ись'усстио,
к частности глиптика, напоминает памятники Капиалокни, но олижо к 1пу.\го]шйскому,
чем к оавилопскому. Причину этого Контено ус'?1атрннает н эттокч-ких <|)акторпх;
со.мпты Вавилона изменили характер лренне!! шумсрийско!! глинтик1г, xyj)j)nxiji же
ближе шумерийцам. Олиако старые сюжеты трактуются ху{)ритпми нссколысо отлично.
Отлгечеио также влияние Египта ir ЭгеГнЧлЮго К{)уга. Краткая характеристика мптаи-
нпйской скульптуры иллюстр1груется оннсаниелс отдельных памятникон (из Acevpa,
Джаолула, Алеппо и других мест). Попутно автор останавливается на наич'иых раскоп
ках в Нузи.

Хур()птскап пробле.ма илгеет сущестпенное значение
о происхождении гиксосов. Хотя .многие собствопные имена

для j)a;!peiiieiimi вопроса
упоминаемые в связи

<' Ш1.М1Г, семитического происхо/Ь-.чепия
вичсским народностям. Наряду с семитическими именами отмечается обилие азиани
ческих. 1Ь[Сются и иные доказательства (паи})имер, аит))п110.-|огическио излгере1шя cicc-
.летов). Таким образом, в этническом отиошешш гмксосы ni,i.-iii далеко ito однородны,
и хурриты играли с])едп них существенную ])оль. Движение этих

ПИИ. по .мнению автора, 11])Ш1аллежа.чи к азиа-

и.лсмеп зародилось
центрально!! Азии и отдельными лолпалиг прошло через северное Дпу|)очьо, Сирию

и Палестину. Связано с ним и появление касситов в Вавилонии. llejieMoiucimo хурри-
топ и.меет иепосредствсииое отношение к переселению из Азии инд{!-ен|)оггейских племен
в копио III тысячелетия до и. э., и результате чего iieciiTi.i, обогнув Meimoe море, осели
в Богазкеое, а мпдяие jr персы — в Иране. K’ofiTeno еще раз :
О111пбочг}ым бьшо бы рассматривать ыгксосов только как хурритов
на юг две петвп переселяющихся niino-cBporieiicKnx

в

подчеркивает, что все же
I , 1ч'ОТОрых CДBШIЗ^^И

племен — хеттско-пссийская п
каспгтская.

Глава IV — «Поио-хсттское царство хеттов Богазк-соя» охватывает период с 1420
по 1200 гг. до п. э., т. с. до па шествия «пародов моря». Дoкy^rcнтa^ш ojr ос пещей лучше
предшествующего, в частпоспг, межлуппродпые отиошсиия. 11злож1>п вкратце историю
царствований Сушглулпумы и Мурсилл II, Коитсно огтанавлилается иа вопросе об
ахейцах
сушестповаппс образованного ими сильного государства с

«ахпява» из текстов Богазксоя,— it соглашается с теми кто доказывает
центром в .Микенах^ кото¬

рому принадлежали западная масть Малой Азии, J^pin
Удается отсждоствить некоторые п.меиа

острова Эгейского лгоря.
упоминаемые п «Илиаде». Иослодулицпо стра-

с ICrniiTOM за преобла-
заключегпгя мира с Египтом, даже несколько

раньше, хеттское государство слабеет. Причины этому автор усматривает
тельпо в обстоятельствах nuernimx: малочислепиостп госпо.дстпующего
топ, в ПОНОМ пашеетшт ахейцев, в исдовольстпо покоренных ипродоп

Социальная и политическая организация, по лшепию Ж. Коптепо, остается прож-
пой, т. 0. феодальной. В то же врелгя он признает сущсстповаиис двух «категорий лю
дей» — свободных II рабов. Воля паря теперь огра!игч1тается

и

ппцьг оппсыпают, длительные п пасьпцеппые событиями поЙ1гы
дапис в Сирии и в Палестине. После

исключп-
плсмеии иесп-

совотом, состоящим из
членов царской семьи и представителей зиати. Власть царя идоалпзирустся: ои должен
быть «отпом своего народа кормильцем голодных, утешителем скорбящих». «Ленные
отиошеппя» ирпппесепы ипло-европепцамп. Автор conepmeinro по упоминает ии о впут-
реппем 1Г0Л0ЖСПШ1 в Стране, шг о народе и его занятиях.

Вторая часть главы, л притом зиачптелыю более обширная, чем первая, посвящена
обзору ролигш! хеттов второй 1ЮЛОПШ1Ы II тысячелетня до ц. э., культу, магнии, осо
бенно, искусству. Автор описывает памятники архитектуры, скульптуры, металлургии
II керамики. Ои рассматривает отиошспис хеттгкого искусства к искусству других
народов и, в частности, Кавказа, отку.ла некоторые мотипы перешли в Малую Азию
(стр. 137, 141, 164). Ес.ди бы IS’oiiTeno озпакомилгп с результатами работ
архео.чогоп, в первую очередь Б, Л. Куфтт1а и Б. Б. Пиотровского, ои мог бы при
вести зпачите.чыю больше фактов

советских

а выводы его бы.чи бы гораздо
История сиро-хеттов и.иг попохеттов, изложоииая в  V главе, стала более пли менее

полисе.

ясной в течение лоследиих лесятилети!’| .
агсирипгких царей, повествующие о походах против .мппгочигле

Один из оспшшьгх источников — ашшлы

иных царьков II киязь-

А
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KOD, владевших обычно одтшм городом л прилегающей  к нему местностью. Опп труп-
лировалпсь вокруг лапболсе сильного из лих—паря Кархемлша. Этппчсскгга состав
паселелпя был пестрым: хетты и хуррпты, селшты и 1гпдо-свропепцы . Далее след^’от
сжатый обзор посш1о-липломатпчсских событий (борьба с Accirpireii) до лалолпя Кар-
хемиша в VI в. до п. э., а зателг,— гораздо подробнее^— описание произпелеиий глип-
тпкчг, скульптуры и архитектуры Кархемиша, Зеиджирли, Телль-.Ах.-\гара п других
мест. Искусство попохеттоп нельзя объяснить только с помоп1ыо памятников хеттов,
населявших .Анатолию. Оно становится понятным, только еслтг привлечь п памятники
хуррнтов. Вообще «в .Анатолии и в Верхней Сирии мы знаем на протяжении II тыся
челетия две большие школы искусства: 1) искусство хеттов в .Анато.лп1г, унас.лсдовавшес
в значительной стеиенн hckvcctbo нротохеттоп (в спою очередь наследников Шумера)
и олпородное в других 'юртах искусству эгейскс.му: 2) искусство Митанни, запметво-
наптее в слою очередь тe^^aтпкy в ип’мернйском ись’усстпс. Из их соприкосновсиия
рождается искусство спро-хсттон» (стр. 182).

Ь’раткое «Заключение», озаглаплоииое «Хетты. Восток. Греция» подводит итог
предшествующим главам, рсзю.мнруя выводы автора. Они начпнаются с определения
значения хеттов в культуре Срсдизелшоморья, п частности в кз'льтуре эгейской, причем

иидо-европсйскп-х пле.меи. «Пораз:?-
хеттов.отдельно рассдгатривается роль азианических и

I Балканского полуострова и Крита с кералгпкоителыю» сходство кералгиш
Торговое иосредппчсстпо .хеттов сближало культуру Запада с пелиьими культура.ми
Востока. Все это определяет важную роль хеттов и хуррпйцоБ в развитии цнвплпзащш
древнего мира. _ г. ^

Текст дополняют 2 хроиологичеекпе таблицы, 2 карты, 55 рпс}1.ьоп и 1э таелпц
обычно во фрапиузскпхс иллюстрациями; техническое oфop^rлcIШc последних, как

изданиях, заставляет желать лучшего. ^ ^
■  объеме книга Контеио содержит ошглы.ын фактиче-При относительно скромном

скнй материал. Изложен ои в легкой и доступной форме. .Автора иногда можно скорее
упрекнуть в ггзлишней краткости, особенно тогда, когда oir говорит не оо искусстве
или религшг. Одпако эта книга, конечно, нуждается  в значительных лрх-нциппс г
1'ых тггпроплетгиях и дополнениях, ибо

автора IIмстоло.догпческис устапопки
подлпи-о соответствуют требованиямспязаииап с ними его научная методика да.лско и

НОИ пауки.

Некоторые неверные установки н взгляды Ж. Контеио, а также
нсторнчоского псслсдопання, примененные нм, были попутно отмечены при в
содержания книги. Остаиовпмся па них более подробно. Все состава
искусство, культуре и т. и. автор обычно объясняет пзменсннямн этыгчсс редко
населения. Он оставляет в стороне факторы экономические н сошгальпые, какой
касается н политических моментов. Послслиие занимают его лишь в
они связаны с пторжспие.м тех или иных племен. Таким образо.м. в изло/ке-  ●● -,-nii лтяются нзиач<1.1ыш
дпнжущеи силон, оирсдсляющси тюзвнтпс народа и его культу ры, ^ „,-,-Tn-jff^nue^  ̂ ог,1,ят11Я ОЫТ, no.iUrtvt 1411
присущие ему характерные черты. Однако сам народ, его '  ̂ аморфной
автора нс интересуют. В его ннтернрстацни парод представляется п.и „p^JдI,oкpaтIIO
массой; народом рз'ководит аристократия во главе  с царем. Все же в киш чедовс-
подчеркивается значение всех основных пародов древнего мн]’*^ них Коп-
чретпа и указывается, что ошибочным было бы игнорировать какон-лноо
тено резко отличается от тех фашиствующих «ученых», которые

ропеннах «высшую расу». Правда, роль последних, как мы видели, прелп ^-опа-
якобы взяли иа себя фупкцпп организаторов и «вождей»- Конечно,

.-tfTM'flC автором, что в хеттском государстве иеспты н лз'пнпды образовали го
■■ это отнюдь не в силу какпх-то особенных их качеств.

в пндосв-

01Ш

угощук’ прослойку, но СЛучиЛ01Ь
ч явилось следствием обычного завоевания мепес культурными,

амп более слабых CTiiair, одряхлевших вследствие внутренних нротнворечпи-
подчннплн

н более СИЛЬНЫМИ
й. Так

но

племен
племена аморендевбыло в Вавилоне, г.дс отсталые в культурио.м отношении

шулгернйскис города, и позднее, когда касепты захватилидревние
значительную часть

Двуречья.
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Исходя из подобных установок, опродрляст /К. KoitToiio II зшчпны ]5азпитпя искус
ства. Общность форм вытекает из общности этнической. Новые формы познпкают вслед
ствие влияния искусства одного народа на искусство другого. Такп.м чисто мехапичс-
скп.м путем из сочетания фор.м ni5’.\iepiiiicKoro искусства, уиаследонанппго Мпташш,
и протохеттского рождается, например, по миешпо автора, искусство иовохоттов.

Только одними внешними причинами—обычно иашестшгями — объясняются ги
бель или периоды временного упадка того или иного государства. При характеристике
обществениого строя автор п.з-за методологической беспомощности впадает в полное
противоречие с собствспньшп своими высказывашгя.ми. Он оирсделпет, например,
хеттское общество, как феодальное, но в то же время признает, что та.м существовало
два класса «свободные II рабы».

Не избежал Коитоио и обычной для совре.мешюй бу])жуазной нау’-ки пу'льгарпой
поверхностной модернизации, хотя к ней он прибегает сравнительно редко. 1'ак,
явно ыеущачны сопоставления ассирийских колоний в Каппадокии с сопремоипымп
концессиями пли хабирп с французскими паеллшками XIV—XVI вв.

Игпорпрование работ советских археологов и историков, открывающих в полном
смысле этого слова новые горизонты с и.зучеипи прошлого пародов Кавказа, Закав
казья и Северного Причерпо.мО]>ья, а следовательно, и всего Переднего Востока, зна
чительно обедняет не только содержание книги, по  и выводы автора. Теперь становится
все более и более очевидным, что близость, иапрп.мер. культуры Триполья с древними
культурами Малоп^Азшг, Балканского полуострова н Крита далеко не случайна и при
решении вопроса об этпогопезо соответствующих племен п пародов нельзя по счптать-

с археологпческил! материалом, добытым в СССР.
Сосуществование в книге

ся

двух хронологических систем создает пзвсстнуло нечет¬кость.

Все же, несмотря па эти очень сущеегвсшшо недостатки, работа Ж. Коитоио содер
жит весьма ценный и обтпрпый фактический материал. Вот почему было бы вполпе
оправдаппы-м п.здаипе этой книги в русском переводе, особенно* если принять во
тшмашхе недогтаток подобного рода общих работ по истории хеттов и хуррптов близко
стоявших ко M1J01-JIM народам, населявшим ’

некогда некоторые области пашей родппы.

С. Кацнелъсон
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ВОЙНА МЕЖДУ РИМСКОЙ ГВШЕРИБЙ II ПЛЕМЕНАМИ
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В 250—251 гг. Я. Э.

Важным этапом аптпрпмской борьбы плсмсп Прт;арпатья л Сслерного Прпчор-
поморьп были полны III в II. э. В 230—270-е гг. и. о., воспользовавшись глубоким
соцпалыю-экопомпчсскпм кризисом пмпершг, па псе с огромной сплои обрушплись
карпы, аланы п другие прпчерпоморскпе племена. Первые ь-рзшиые нападения этпх
плсмоп оы'осятся еще ко врсмснп Александра Севера  п Максшгапа, когда варварам
удалось опустошить пограничные рпмскпо районы п даже разрушить г. Истр. В 230—
240-х гг. коалиция варварских племен провела ряд больших п упорных войн, добп-
наясь порой довольно значительных успехов. В 242 г. в одном пз сражений аланы раз
били самого императора Гордпана III (SHA, .34,4),  в 248 г. крлчшые силы «скифов»
прорвались далеко в глубь прпдупайскпх прпвппцпн  п осадили город Марцпанополь.

Крзшиейптей войной III в. была война 250—251 гг. Окопчпвшпсь разгромом рпм-
лян прп местечке Абрптта, она значительно обострила ппутрештй кризис пмперпп.
Однако как и вся война 250—251 гг., так п битва при Абрптте по прпвлсххлп до.чжпого
внпмаипя 1Ш нашей советской псторпографпп, нп тем более) буржуазной литературы.

Обращаясь к источникам по войне 250—251 гг., следует отметить, что она заняла
прочное место не только в греко-рпмекой, по и в византийской лсторпческой традпцпп.
Конечно, исходные позпцпи различных авторов в пзсбражешш событий войны п их
осведомленность были весьма пеодппаковы. Вштмаппе римских ппсатслей приковы
вала геройская смерть обоих Децпев п пзмепа Прпска, а самому ходу военных действий

уделялось внимания. Поздневпзантпйскио авторы (Зопара п Сиикелл) даютпочти не
хотя II бсг.чое, по более последовательное пэложенпо событий. Иезамснпмымисточппком
для нзучсштя этой войны является «Getica» 1'1ордапа, а для заключительного перпода
военных действий исключительно важен рассказ Зоепма — более детальный п объек-

повоствованпо любого писателя. Огромны!! интерес для пстоппка прод-тпвпын, чем
ставляют фрагменты Дсксинпа (FHG, III, 19—20), сообщающие интереснентште под
робности об осаде г. Фнлпппополя.

По попрос}'^ о виутреппем состояшш империи в период войны 250—251 гг. в источ
никах мало данных. Зосим указывает, что в канун «скифского» похода дела пмперил
пришли в полный беспорядок (I, 23,1); по словам Иордана, Киппа знал о пезащпщен-
HOCTII Мсзпп «из-за пеброжпостп императора» (XVIII, 101).

Дата этого вторжотшя причерноморских племен в грашщы пмпсрпп может быть
устапоплена достаточно точно. В декабре 249 г. Децпп еще счел возможным отпустить
со службы старослужппых солдат (CIL, III, стр. 898D); следовательно, в это время па
границах империи еще царил мир. С другой стороны, Апрелпй Впктор сообщает, что
сын Децпя, Геретшй Этруск, получпв звание цезаря, был сразу же направлен п И.ч.чи-
рню для подготовки похода (Caes., 29, 1); поскольку известно, что Гсрешшй Этруск
стал цезарем сше в апреле — мае 250 г., то остсствспио заключить, что весной 2.50 г.
«скифское» нападение ужо пршшло значительные размеры.

Таким образом, повпднмому, скпфо-сарматы началп свое нападение па пмпершо
истечении зимы 249/50 гг.сразу же по


