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Государствриныи HCTOjiiKiecrnu’i музсм! в Mockib*

1'осударстис*ш1ыи iicTopii'iecKiiii Myseii it 1!)50 г. продолжал сноп ijaGoTi.i но нау
чению ircTopnii пародов, пасоляпшпх в древности пашу Годину.

1. М у р о м с к а я
сотрудника FILM И. К. Ц в е т к о п о й исследовала ряд
а Горьковской области. Экспедиция вакопчпла раскопки Ilaii(J)ii.(oBi-iO)ii стоянки (ис
следовавшейся прежде В. Л. Городцовым); получепиьп! лгатсрна. 1 уюии.пви'т, что. кроме
известного ранее слоя Волосовской культуры, стоянка существова.та н п более ран
нюю эпоху бытования я.\ючпо-зубчато11 ксрамшлг в конце 111 TijicH'ieHC’TiiH до и. э-
Окснслиция обследовала
Также относящимся к дпу.м хронологичсскн.м нсрнода.м; к концу 1 1 1 Т1.1сячелетпи до
и. э. и к середине II тысячелетня до н. э. Кроме того, обследоваша стоянка у д.
1ШЦО, давшая керамические находки с рашюямоч110-гребеичат1,1ми узорами, отиосящи-

к середине III тысячелетия до и. э. Пакопец, эксиедпиня

археологическая эксиодиция иод ру1а)вп;и-тш).м иаучпого
иамятиикоп 0110X11 неолита

стоянку Садовый бор с мощным кул(.ту]Н1ым слоем

Со-

.'шся прнбл1гзлтельио
посетила место распо.ложешш Младшего Волосовского могнлытка и открыла еще одно
яогребепис с предметалпг из бронзы, в том числе с бронзовым кельтом,

экспедиция была проведена И. К. Цветковой
при участнгг местпогс /(зсржннского музея крае])сдсш1я. Открыты две новые неолити
ческие стоянки у д. Гаприловки (Ганр[гловка I и Гаприловка II). Материал, найденный
на стоянке Гавриловна I, подтвердил гипотезу о расселении полосонекпх племен
в низовьях Ок1г, происшедшем н сероднпе II тысячелетня до н. э. Гаприловка II 01Ш-
залась наиболее ранней стоянкой во псом районе. Она относится к концу III тысяче-

2. Н и ж II с - О 1C с к а я

.тетия до II. э.
3. Ногинская экспедиция была иропедоиа проф. Я. В р ю с о в ы .м

Выл исслодопан могп.-и.ник фатьяиов-совместпо с Иогииски.м музеем краеведения,
(●кого типа близ д. Болг>шос Пупькопо.

ГИМ М. В. Ф е X II с р4. Научный сотрудник
разведки в Кирилловском и Белозерском районах Вологодской оп.ластн. Экснеднипей
были взяты па учет памятыикп X

осущостпп.лп археологические

XV вв. II составлена археологическая карта района,
о. В Бе.дозерском райопс Вологодской области, у истоков р. Шексны, проводила

явился старый город Бе:ю-1»аботы Л. Л. Голубев а. Иред.мстом псслсдовання
зерск, существовавший, как выяснилось, с IX но XIV в.

Ряд экспедиппй ГИМ провел сов.мостпо с ИШ1К. Так,  в зоне строительства в По
волжье работал проф. Л. Л. С м п р п о н, жГследовашппй городище Великие Болга
ры. Сотрудпикп ГИ.М пришшалп участие п в работах других отрядов этой эксиодидпп.

- работах 1 а.мапшсой архе-участвопа.'ШНаучный сотрудник Г1 С о р о к и и а. Н-
I'Логической экслодпшш.

Котрудиикамп археологических отделов

п рабит ,го раапыч вопросам. Так, И. К. Ц п „„„дплатсы.п дпгссртац.ш.
ские иеолитичсскио племена» и защитила ес л кан.. ш т-,гт,г

". м. Р а у ш е я б а X продсташгла две P“0"'”'J-'A7p у б и п к о в о ii \,аш,сава" «Ноилитпчсскио стоянки Верхней К:шзь.мы».11. и-  ^ ■■ __
1’абота «Иломоиа Городецкой культуры., П. 1 ^ с-вормого Кашшаа

ГИМ написан за это нремп ряд статен
наниса.ча работу «Волосов-

архптектурпап терракота», В. II. Лева ш с и о и
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.\ 1 V—Х\' ш(.» (но материалам, хранящимся п ГИМ), Л. В. Ъ' с и с н с к о ii —«Кур-
raiiiibiii ногреба.ньный обряд Южной Белоруссии», С. А. II а га лг о в а работала пад
●je.Moii «Ст})атнГ])афия Дьяковых городищ», М. Б. U) о с с — над темой о дровыейшем
снособи ио;|}че11ня железа. Ироф. Л. 11. С м и р  и о в работал над изданием книги
<(Городшцо ]Зеликио Болгары», поевящошю!! результатам ого многолетних исследова¬
нии итого городища.

В И)5() г. П1.М организовал ряд научных конфереицш'! архео.'югичоских отделов,
1г сообщения: прсф. Б. А. Рыбакова —иа ]хОторы.х 6j.i;iH заслушаны доклады

«.Мартыиош-шн! клад Л’—Л I вп. н- э.», В. М. Р а  у ш о и б а х — «К вопросу об эле-
::ультуры в керамике Тхультуры Шигирской» и И. В.  Т р у б-

«Племена ]'opo;ieuKoii культуры».
Па конференциях бы;ш также заслушаны доклады с мест. Так, сотрудник Сверд-

.юиского музеях. Борг сделала сообщение об археологических разведках в Свгрд-

.ToBCKofi об.части, а директор Музея истори

меита.х .Лидроиовскш!
и и к о и о и

и Азербайджана С. М. К а з и о в доложил
.А. Б. Б у л ахов сообщи.л о разрушениях г. Булгарав .Миигечауре.раскопках< )

Булак-Тимуром.
Осибеииое зпамеипс имела расширеппая научная археологическая

J’llM с привлечепнем научных работников других учреждешп!, посвященная обсужде-
культура». Этот термин в настоящее время широко

княземордыискн.м
1<опфорепгшя

лига тер.мнпа «архео.логнчсская
л-потребляется в специально!, литературе н укспозшшях музея для выражения свое
образия иамятиико)! древности топ или иной территории. Иа псооходпмость уточне
ния значения этого тер.мнпа указывали все выстунавшнс на конфорешиш (Е. И. Круп
нов, Л. Л. Брюсов, А. И. Слшрио!.. М- Е. Фосс, Б. А. Рыбаков, О. Л. 1 ракова и др.).

*  употребления этого тср.мииа
общества и древности и

культурных облаете!).

и произвольность
человеческого

отдельных

неточностьlau’opbic от.\к!чал1', что
:!атруд1игет уяснение процесса развития

особсииостсч)ведет к затушепыванию местных
понятия «археологическая культура»,

ческая культура»
II ограниченно!)

. Это единство пы-

Проф. А. Я. Брюсов предложил определение
мриш!Тос псс.ми присутствовавшими. Иод тС1)мииом «археологи
иопи.маотся единство археологических памятников па сплошпои

относящихся к опрсделошюму про.межутку времени
орудий труда, утвари, оружия, украшешш,

едпиообразпом из.мспепип этих
аипчиваться только общими

территории,
ражается в близком сходстве типов
и 1‘ходстпс типов построек погребальных обрядов, в

Дапиос сходство по может огр
близости<[)ирм с течением времени.

||с|)тами
Л1)Д11ТС.Т1 ьпых

oKaiomoii ирпрод].*)!) среды
чета-.ях форл! веще!), орнамента, снедифичоскои фор.ме сосудов, типичных
X отде.щшых предметов, в частных ироизвпдстве.шых ирие.мах, в деталях

Л. В. Трубпикова

развития произ-стуиоии
вследствие единообразия

возникают в силукоторые нередко
сил общества и формы хозяйства, а отчасти

Особенно отчетливо это единство иамятииков иро-
окр>
Я1ыяется в ;

|бспи<н-тях
бал1«иого обряда и т.

ОС'

ло1 [>е
и.

ИМ

-изпванш.ш Экснодинионпый отдел Музея возоб-
,ГС войной архоологичеекпе работы. Б течение пяти

а т с к о г о нроподнл!1СЬ расконкч в Керчи

1!)4б г. вновь органИачппая с
со.шостио Г ИПМК прорпашп

, ,ГТ ПОД руко1ю;к-т1««1 проф- В. Д; '

-р- Мптридат,   ■:<; "ГТкдптиипп™. и о

●апов
на

касда,о.цмх.-п дфродитд,

Л а в
пть г

IHHIpOCOB.

утомпивпиго ряд
богатшпине Музем) рядом ионненших

надписмо cDapiiaiaa, надписью

раницы горо.да

находок,
чост1> Лепурга н

1-i роме
J>;(i4C01iKII В

п ТОМ

в
того, О
Фапаго

М. М. Коб ы л п п о i'l, ве.чапрсф.
Л е е с т велись работы в Киммертд-.

возглавляемая
И. Б.КСИеДИПН>^Г

: иод pyixOBo;u'TiioMрнч
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Новые материалы по псторпп поздппх ск1гфоп дала Тапро-екпфекая энспедпция,
возглавляемая П. PI. Шульце м. Был обнаружен камс1шы11 маизолен очень
ипторесной архитектуры, внутри которого пахолгглпсь иогребення с большим инвен
тарем: там лежали гречеекпе и скифские сосуды, бронзовые украшения, бусы из Д]>а-
гоцеппого II полудрагоценного камня, enmeTCKOii насты и свыше тысячи золотых ук])а-
шений. Чрезвычайно важны открытые па степах склепов образдь. скнфско!! живописи.

Параллельно шла обработка накапливаемого материала. Болыпипстно сотрудни
ков переппеленпых отделов заншшлось изучепно.м памятинкоп, iiaiiacinibix на терри
тории юга СССР. Весь второй номер «Бюллетеня» ГМИЫ за 1947 г. посвящен резуль-
тата.м работ Паптикапейскои и Тавро-скифской экснедицпн и нублнканиям наиболее
интересных памятников.

В статье «О художоствепнои обработке люталла на Боспиро по материалам раскопок*
ГЛ/ШТ п.м. П)Щ|кгша в Ь'ерчи 1945—1946 гг.» И. /С Марченко на примере двух
предметов, найденных па Митрндаге,— иоболыного серебряного релт.ефа с изобра
жением Эрота (Горгоны) и нитки золотых бус — показала художоствсчпгос своеобразие
подобного рода изделий. Исходя гкз того, что па Эсилападпом р.агкоио в слоях, отно
сящихся к III—IV вв., была обнаружена компактпая группа железных обломков,
а также па основании находок углей и золы, автор предполагает, что в данном случае
мы имеем следы нри.мнтивиоп выплавки железа.

В статье «Новая керамическая находка па Митридате» II. М. ^1 о с с в а под
робно анализирует фраг.мсдт красполаково!! амфоры, иаидстюГ! на Митридате.
Л. П. X а р к о изучил и опубликовал найденный в 1946 г. Тирптакскпй клад и
прпобретоппую Г.МИИ часть Таракташского клала, пайдеипого п 1908 г. II. П. Р о -
3 а п о в а исследовала малоизвестные монеты скифского паря Фарзоя, в частности
новый экземпляр золотого статора Фарзоя, поступивший в дар Г-МПИ и 1941 г. из
собраппя Л. Г. Го.чикова.

Иитереспую работу по графическому изображению публикуемых монет прове.ч
художник Музея п нумизмат Л. И. Л у и о л. Постоянную по.мощь и обработке архео
логического материала оказыва.'ш реставраторы М. Л. Л л е к с а и д р о н с к и ii
и Л. А. Болотникова, которые не только посстпиапливали все повреждеипьто
предметы, но л выезжали на места раскопок.

Наряду с изучением отдельных памятникон сотрудники Музея разрабатыпа.’пг
и более широкие темы, касающиеся истории культуры Северного Причерноморья.
В. В. П а в л о в в своем труде «Находки египетских лрсшюстсй на территории СССР»
обобщил с историко-культурной точки зрения весь известный египетский материал и
на примере некоторых предметоп пришел к ряду очень ипторосиых выводов. В част-
иостп, им был изучен скарабей с головой скифа. На осиопапии анализа матерпа.ча,
из которого пыл сделан предмет, и манеры выполиоиия автор считает, что из Египта
был привезен полуфабрикат: скарабеи с гладким осповашгем. Позднее местный мастер
яыграпирова.ч па нем изображение. Скарабей может быть датирован II в. до

Изучошпо археологического материала Северного Причерпоморья посвящена
защищеппая л 1951 г. кандидатская диссертация II. М. Л о с о в о ii

и. э.

«Крпсполаковая
керамика Боспора Я—IV пв. и. э. по материалам Паитикапоя и Фанагории». II. М. Ло
сева показала, что красполаковая ксра.мика являлась очень распространенно!! столо
вой посудой. Этн.м и объясняется пахождепне
.-\втор устанап.'шпаст различные центры экспорта керамики иа Bocnojj и отмечает па.чи-

красполакопой керамики местного производства.
Иад пу.мпзматичсскн.м .материалом Сспсриого Причерноморья

Б псслоловапни «О

ее в городских слоях и ппгреиспиях.

чие
в течение многих

монетах Босиорского государства
ио даппым археологических раскопок» автор обобщает псе известные мостоиахождоиия
монетных находок и делает зак.почснис о допежнолг обращении в пределах п за преде
лами государства, а также об обращении imocTpaimoji монеты иа Босиоре.

Наряду с изучеиисм археологического материала па территории СССР сотруд
ники воли работу по опуеликопаншо палштников, хранящихся в основном фонде Музея.
В 1949 г. вышла уже рсдепзиролаипая п БДИ книга 13. В. Павлова «Египстс1<ая

работает Л. И. X а р к о..тот
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скульптура в Гос^'^дарствеппом музее изобразительных пскусстп им. Л. С. Пз-шкипа».
В настоящее время В. В. Павлов работает над выявленном п изучением памятников
искусства перпода Телль-Лмарпы. Ему удалось определить большое число фаянсовых
1Шкрустац1П1, украшавших двордовьи! ко.мплекс в Teлль-A^tapIIe. Изучешю.м стел пе
рпода Среднего царства запимается старший научный сотрзщппк .Музея Р. И. Ру
би п ш т с н II.
придворного фараона XI дппастпп Антефа. И.
но углубленпо.му изучению месопотамской глиптики  с исторнко-хз'дожествоппой точки
зрения. Особое место в работе сотрудпиков Отдела древнего Востока занимает изз'-
чепие памятников прикладного пскзюства. В. В. Павлов изучает
юпелпрпые изделия с точки зреппя техпологип процесса; н в этом разделе искусства
1Ш обпару/кеп ряд амарпекпх памятников. Л. В. К р  ы л о в о й определен камепиый
])аскраш011пый туалетный сосудик с аллегорическим изображением льва, терзающего
азиата. На оспопапии анализа костюма п манеры выполнения памятник мо/кет быть

Среди этих памятников oco6biii интерес представляет стела Хзагепа—
iM. Лосева продолжает работу

егппетскпе

датирован периодом XIX дппастпп.
Изучепшо прикладного искусства посвящепа и

С. И. X о д ж а ш «Египетское художественное

защищсипая в 1949 г. диссертация
ремесло перпода XVIII дппастип».

памятников ГМИИ п аналогичных им пред.мстов
, его свос-В этой работе, па осыоваппп анализа

других собрании, показано место художествеппого ремесла в ыту египтян
образпе н соотиошсипе с мопумента.чьиым искусством.

А. Сидорова дпсс ер
Сотрудник Антпчиого отдела И.

таншо п о
Она показывает, что в чериофпгуриом

достпжсппя греческой вазописи. Причины по-
-экопомического уклада общества,

пишет

исторпп черпофигурпого стиля в Аттике,
стило с паибольгаей силой отразщчпсь
явлеипя этого стпля лежат в из.мспснпи социально
его мировоззрения и культуры. С. И. Ходшаш

К1жсиода21ский 11сто1Эико-краеведческпй мл зей

В области древпей истории Краснодарский музей п-1950 г. продол/ьал работы по
и и.х взаимоотношенийзучеипю племен Прикубапья в скпфо-сарматскпй период

(● Боспорским парство.м. Работа проводилась л трех направлениях, t) обработка,
обобщение и пздаппс рапсе добытых материалов; 2) экспсдицпоппо-полев„!е пссле-

3) .экспозиционная работа. Ыаучпы.м сотрудником музея И. В. А н-
была подготовлена и сдана в печать работа «Меото-сармааский
Усть-Лабшгекой» (около 5 поч. л.), представляющая монографическое

Усть-Лабпнской, п.меющсго большое значение

вопроса о сложешш п развитии мсото-сарматско!! культуры в Прп-
' закоичопа и сдана в печать статья «Земледс-

II

допаипя и

Ф II .М о
иик сташшы
дописаиис

моги.дь-

могпдышка № 2 станины

для решения
-бппьс II Восточном Приазовье. Им же

плелгеп Прикубапья». Автор обобщил материал по развитию
й половине I тысячелетия до и. э. II в первыелие у мсс'то-сарматскпх

леделия в бассейне р. Кубани во торой
что земледелие здесь

зе.м

■  "=

стояло иа высоком уропие, ис ниже,
лровсдеииых

чем

 ■и
1949 г., явилась его статья '

XXXVII)
В 1950 г. Д!узссм была проведена архсо

раскопки па Ссмибратном т;„;жо п архоологпаоскпс псслоап-
„р„должоппо.и раса „рсдш.стпу,„-

п. X лох П Тэ" о г. продол^лись исследопанпя сбороппхол.лпдх соаружоипп по сспоро-
о хо” пой грапппе города. Была полностью покрыта одна пз курхпп кропоехпоп стопы

V « до п э.! доохпгающап опыгао 4 м толщины п 15, /0 длины; открыта также пторап
башпя (рпс 1) Это пстырохугольпоо строо.шо г ппутрошшм пот,стопном (4,3а м х

И

цып. производившаялогическая окспедшшл
щ'сколько комплексных экспе-


