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ПО СТРАНИЦАМ РУМЫНСКОГО ЖУРНАЛА ЮЧЕРКП
II ИССЛЕДОВАНИЯ НО ДРЕВНЕЙ НСТОРЮЕ)

{Археологичес1те раскопки в PIJP)

Освобождешгэ Румышш героической Coj3otckou /Армией явилось поворотным
icyiiKTo.M в истории ру.мыпского парода, который под руководством своей рабочей пар-

прп братской помощи Советского Союза соверпшл иародпо-демократпчсскую рево
люцию п вступил па путь социалистического строительства.

Историческая паука в пародно-демократической Ру.мышш развивается в борьбе
против остатков буржуазно-помещичьей пдсолопец и влияния реакцпошюй коелгополп-
тпчсской «культурьГ'> пмпериалпстов. Иацпопалистичоская najnni 6onj)CKoii Румынии
стремилась доказать, что ру.мьшский парод является потомком римских колонизаторов,
покорителей Дакии. Она Ьосхваляла <|Циви;шзаторскую>)
делала вывод, что и румыпы должны выполнять подобную «миссию» зю отнотснию
к славяпски.м

тип

римлян и отсюдалшеешо

пародам . Поэто.му бзфжуазпая археология пренебрегала исслсдонаппсм
быта и образа жпз1ш местного коренного паселепия. Стремление отдельных иредста-

и писателявителеи передовой румьшекон нителлигснцпи , как, например, археолога
Ч. Болиака, заняться исследованием дакийского зшсслспия не могло им быть прство-

. так/ке
рено в жизнь из-за отсутствия средств. Археологи Точилсску, Теодореску и ДР
ПС могли закончить свои згсследовапия из-за препятствий, чшизмых зг.м 1з.частямз1. Ру'
мьтская бзфжуазная археология полностью обходила молчашгем иажиейший для ио-
ипмания истории Румынии вопрос о культуре славянского населезшя, жшвшсго зза тер
ритории страны и оставившего большое количество культурных

Иародпо-де.мократпческая власть с самого 1гачала уделила огромное пнима'изс во^
иросам изучения прошлого румынского парода. Ло iiinmiiaTinje 1’у.\зыш‘К031 ра ю ши
партии в октябре 1948 г. была образована Академия Румыискоз! народной pocIl.^''
в состав которой входпт Институт истории и фплософзпг, имеющий сиспипльпы
сектор древней истории. Бозглавляе.мый рокторо.м Бухарестского
эалмушем, сектор провел нлодотпорнуго работу в области археологических
овые задачи встали ныне перед ру.мьшскшш археолога.ми. Отбросив Jjpjicxy-

ТС

ШЗ.МЯТИИКОП.

иЛЗИ'П,

.ЗЦСЫ о римском ПрОИСХОЛЩОИШ! румынского народа, рулилпскис ИрХС0ЛО1И
пили к исследованию вопроса этногенеза своего парода. Буржуазная исто
наука полностью игнорировала этот вопрос 31 привела к тому, что, изк
акад. Копстантинеску-Яшь, «после более чем столетних исторических
мы но знаем, когда родился румыискзгй парод, когда и как позииь j»iIP
язык

●1СП31.113ПЛ

» 1. в отличие от буржуазной исторической науки историки и архсоло
уделяют большое внимание изучению слпвяпскзгх древностей и добплись в ^'^'^,,рсдпое
стп значительных успехов. Румынские археологи ре1Яитсльпо преодолевают ^
влияние космополитизма и преклопеппя перед бур/куазиой наукой,
тормозпло развитие исторической науки и, в частности, древзгез! истории-^
роакцпопныо историки упорно игнорировали достижения самой передовой в м> Р
светской згсторической паукп. Директор Ипстзггута згетории п философии

.  'опстаптинескз'--Ящь привел в этом отпишогзшг интересные данные. Гак, зкз \
Щурнал «Balcania», орган так называемого Института балканологгш, в cвoc^
за 1944 г. (пыглел в 1945 г.) напечатал 158 пеиепзий п заметок, а в томе за
1ил1дел 73 19''iG г.) 124 рецензии и заметки, по  в обоих томах не было

ли об одной советской работе. Игнорировать соззетскую науку пытались - U
журналы: «Reyhta istorica», «Uevue bistoriquc clu siid-cst ciiropeen», '
>s orica r

а к ад

ТОЛГО

1915 г

oinana», иапечатаппше за 1944—1945 зт. 928 рсдспзпй и заметок о в >
пшх исторических книгах, ззыдолплп для обзора сопстскозт литературы всего tj

иепзшт. После образования Академии РНР всему этому был по.чожеи
копег

*

.

.
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ь

*  IV, 19/(9, стр. 7G.
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Румынские псторпки стали попользовать опыт п методы работы советской псторп-
чсской пауки. Д11югод1гслеппые переводы работ советских ученых, рсцопзпрованпе
книг U статей оказали благотворпое влияние ыа развитие румынской исторической
пауки.

Румынские буржуазные ученые, утверждавшие на словах любовь к своему
пароду, стыдились писать па румынском языке и под предлогом, что необходимо дове
сти до сведения заграиицьх открытия румынских ученых, издавали свои работы п

Маесх/таб
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д Рабовладельческий ctooi

Разложение рабовпадельческсло□ и возникновение феодального строя

Рис. 1. КАРТА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК В РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

раскопки, 2 — зопдажи, 3 —● исслсдонаиия, 4 — иултзматичоскис находки
И а 3 в а }1 и я м с с т и о с т е ii

1

1 — Главаиештн, 2 — Корлстепь, 3 — Boi)mi4enn, 4—Дапплояп, 5 —Влаленп, 6 — Дпмояепп,
7 _ Фолтешти, 8 — Ватл Jlyny.iyii. 9 — Хабяшешти, 10 - Брпту.’пчпти-Фелс-'степп, II - Кривештч,
12 — П)1иа, 13 — Шу-етя . 14 — Дня конь, 15 — Б учу мен ь. 16 - Ху’ешти, 17 — Чперагпт, 18 — Хал-
шнптн, 19 — Внзурешти, 20 — Мплуренн. 21 — Са. чешг, 22 - Чпорточап, 23 — Kiiyieim, 24 — Бар
та 'ештп, 25 — Дгкурьатш. 26 - Стоенештп, 27 — Гура l●oшнeIнтl1, 28 — Гура Идрччл. 29 — Гуна
Ь'расна, 30 — B ianmiK, 31 — Мыплрншка, 32 — Ракачнуин, зз - Сарата — Монтеору. 34 — Ba’^ro-
тештн, 35 — Тамллэу, 36 — ВерОнчноара, 37 — Балта  - Верле, 3S — Раст, 39 - ВерОпца, 40 — 1Г’е-
ница, 41—Настрете Траяне, 42 — Оирпшору. 43 - К.'1л1-пв, 44 — Ь'ариен, 45 — Плопшору,
46 — Ва'’ачнця, 47 — Губаучл, 48 — Корну, 49 — Ородслу, 50 - Гарпын, 51 — 11стрпл-з<репость,
52 — Г1ст1)ПЛ-село. 53 - Фантыне''е, 54 — Колгкл.лак, 55 — Маигалпл, 56 — Черноводя, 57 — Салпг-
’  5^ _ лшрча Вола, 59 - Опряну, СО — .Мелжпдпл, 61 — Порта ЛчС.т, G2 - Галету, 63 - Мамап-

●г)0 64 — СнСиоара, 65 — ДорлСанцу, 66 — Сфымту.г Георге, 67 - Бслехаза, 68 — Бодон, 69 — Мал-
■' 70 _ Tviiiiiaji., 71 — Bjieiu.-y, 72 — .Пемнни, 73 — Меркурп-Чпук, 74 — Шумупеу. 75 —‘Рынтына,
-’интэчени, 77 — Фиртош, 78 — ОлорхеД, 79 — Порумбгнн, 80 - Спгншоаря, 81 - Крпстешти,
49 _ ПынкраД, 83 — Горпештл, 84-Петеля, 85 — Сьищноапа, 80 — Гредпштл-Мупче.чу.чуи,

g7 _ пацар

С(
наш
70

на французском п других иностранных языках, r.acii.iitc ниострашцшш было
в исторической пауке. Старая румынская Академии издавала бюлло-

своеп исторической сскцпп только на французском языке. /Курпал «Dacia»,
й подзаголовок «Археологические исследования и открытия н Румынии», иы-
IX Ц тома в 1945 г. на французском языке, а XI и XII тома п 1947 г. на

журналы
особенно сильно
тень

посящпн

иустнл
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французском п птальяпском язьгоах. «Revuo historique du sud-cst europecn»
ДПЛ до 1948 г. полностью на французском языке. Теперь по решешпо общего собрания
Академпп РНР было решепо надавать все се печатные органы на румынском языке.

выхо-
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о

J
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Рпс. 2. Замок пз Дппогетпи (бронза)

Румынская рабочая партия п правительство РНР с глубоким интересом следят
за работой археологов страны. Решсппе.м румынского правительства коллективы архео
логов, участвовавшие в раскопках в Гарвынс, Пятра Рошис, в долине реки Жшкия п
Хабашешти за успехи кампании 1949 г. были отмечены в 1951 г. государственпой пре
мией. Вопросы псторип древнего мира освещаются сейчас широко п в румынской исто
рической периодике. Часть материалов публикуется па страницах журнала «Stuclii»,
органа Института истории и философии. С начала 1950 г. в связи с широким размахом
археологических исследовательских работ начал выходить два раза в год журнал
«Очерки и исследования по древней истории» («Studii ccrcelari de isloric veche»)
под редакцией акад. К. Балмуша. В первых трех номерах опубликованы отчеты архео
логических экспедиций 1949—1950

Ниже
гг., которые п легли в основу данпои статьи,

освещены наиболее важные раскопки 1949—1950 гг. п Гарвыпе (Дпног
долине реки Жпжия, Хабашешти, в горах Орепдтис, вИстрпи, Сарата—Моптсору,

на канале Дунай — Черное море, в Поппе (Текуч), Ш} лстя п Всрбпчпоарс. Основной
чертой новых археологических раскопок в Румышш является пх плановый характер.
Раскопки

е-

ведутся систематически пз года в год , причем в работе участвуют целые
коллективы научных сотрудников.
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Рис. Я. Фрагмент кпрппча со .штампом императора Лпастагпя пз Днпогетпп

Осооенно крупные археологические работы велпсь в этп годы п Гарвынс в районе
Мэчин, па нижнем Дунае. В ходе предыдущи.х раскопок в этом райопс были обнаруже
ны остатки материальной культуры местного паселения, проживавшего здесь еще до
захвата этой территории рпмлянамп, а также римские археологические памятники,
начиная с I в. н. э. В X—XI вп. н. э. этот райоп был довольно плотно населен. Р1з-
учение памятников местпого паселеппя особенно важно в порядке исследовапия време-
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ып перехода от рабовладельческого к фсодальпому обществу в paiione нижнего
Дупая. Раскопки 1949 г., которые проводились под руководством проф, Штефана,
устапошгли, что местные жители проживали здесь в землянках, крытых камышом.

/

Ж

ш.'.
т,
у//

тттт V

£./V

Рпс. 4. Фрагмент кпрппча со гатампом пмператора
Феодосия (?) пз Дпногетпп

//

Рпс. 5. Рпмско-впзантппскпи светплышк пз Дпногетпп

Гоподпща посят исключптсльпо мирный характер. В жилищах отсутствует какое-либо
г'кпс По найденпым грузилам (кампп, куски римского кпрппча) для рыболовных

крючкам для удочек можно установить, что основной профессией жителей
рыболовство. Обпаружсшшя керамика имеет такие же выпуклые штампы гои-

пайденная в СССР, Чехословакии, Польше и Болгарпп (тип
являлось

чаров, как п керамика ^
и  ]ii-crarail<») Ч Кроме того, иаидспа п византийская керамика. Наличие большого

« urgv.c ^ JJJJфQp п одной землянке и бедность других землянок свидетельствуют
местного населения В землянках были найдены монеты впзан-

количества
социальном расслоешш

императора Иоанна Цпмпсхия (9ЬУ—9/8)
о
тпйского

1 См. Studii cercclari..., 19oU, № 1, стр. 71.
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С болышгм разл1ахо.\г развсрнулпсь в этодг paiiouc рабсяы летом 1050 г. Раскопки
в Бпсерикуце (северной настп стоянки) показали 1!алпчие пяти слоев; п нпжпсм слое
были обнаружены кпрпичп. Одни из них имеет штамп императора Лиастасин ('iOl—
518), другой, очепютго, OTiiociiTcn ко времени Феодосия (рис. 3 и'I). Ниже этого слоя
найдены осколки алгфор, светнлышки и монеты, относящиеся ico врсмепп Копстап-
TiTua I.

Выше этих двух слоев раскопай c.-ioii с зе.мляиками, в котором обш1{)ужспы
осколки керамики славянского типа, два куска зеленой э.мали, но вместе с тем

фрагменты римско-визаптийохих сосудов —\'1 воков.
В следующем слое вскрыто много зс.м.чянок. В жилищах этого периода тщидоио

большое количество гончарных изделий. Эти землянки находят апа.'югшо в землянках,
обпар)-жеш1ых в Кривом городе—Вильнюсе (КГИИМК, XI, 19'i5, ст]>, Jl/j—125).
В данно.м слое найдено много горшков славянского тина. В одной только землянке №3
найдены шесть амф)ор, 1песть горшколславяпского типа и один кз’шипи. Предполагает
ся. что /Кители за111[малисг. пче.човодством, а а.мфюры и горшшг исио.чьзовались для
храпенпя меда. Среди других на.мятпиков бы.ч иаидщг малепычт'! б]щп:юпыи замок и
форме собаки, папо.минающий по технике изготовления восточные изделия. Этот за
мок является, носомпенио импортным предметом. Аналогии ему найдены в Вспгрии
в СССР. В расположенном выше слое найдены грузила, кости с пачертаипыми на них
кругами, а также бусина с волнообразным ориамс'птом желтого ивета iia темпозе-
лепом фоне.

В центральной qacTii той же стоянки были обнаружены памятники V— i'»-
Среди находок обращает внимание красивый свет1глып1к (pitc. 5). Выло установлено,
что поело ухода римских захватчиков жизнь па этой столике возобновилась, iifuiMCpno,

время болгарского царства в IX в. п э. Выше этого слоя была обнаружила сла
вянская керамика, а также византийские бронзовые монеты X—XI пп. В одной из яы
найден «палестинский» крест, представляющий большую

II

и

во

ценность.

\

^5
'iS

Глс. 6. Дакпнекая чашка пз Дппоготлп

северо-восточной части топ же столпкп паидепы осколшг готского пропех
ния (керамика, вылеплсиная от руки и выточенная на гончарном нрУ^У^’ среди
Фрагмент дакнйской чашки (рис. 6), датируемой I в. и. э. Здесь /КО обпару^коиы ос ^
ки рп.мских сосудов, среди которых некоторые явно импортного ироисхо/кдепия (рпс.

осколько вьипс находились некоторые памятппки IV
В южной части стоянки оииаружстю жилище

предметами из

В

Л I 1ш. и. э.
г многочислеп-

местпого кузиспа с jjq-jjcu)
железа (цплиидричсскпй замшч, гвозди, лезвия Д^1^ ’

жилище найдены две амфоры, три горт.ика славянского типа, но отсутстпова.
Предметы pocijouiu.

пыми
в этом

клпдби-в
порхнем слое найдены развалины побольшой церкви с прилежали

Цсм. двух Могилах найдены четыре стеклянных браслета, аналогичных брасл(^ам
о наружелпым па Украине (СЛ, IX, 1947, стр. 137 слл.). Совещание археологов 1 41
решило продолжить в 1951 г. работы в районе Гарвыи.

IM
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Исслсдопашпо раииссторических посолсчшй на севере Молдовы были посвящены
работы коллектива археологов, воаглавляемого ироф. Нестор. Эти работы разверну
лись в ociioimoM в долине р. Жижия, в Главаиешти, Богопосе, Корлетспе и т. д. Рас
копки 1949 г. в Главапеп1ти-Вокь привели к выводу, что это — самая восточная точка
в Европе, где были иапдеиы остатки лпиеиио-лситочпой керамики типа «музыкальных
иоТ)>..\[оги.1ы со следами красной oxj)bi позволяют считать эту культ\'ру cлeд5чoщcii
иепосрсдственио за Tpinioubcicoi'i культурой К'укутсии В.

7

s:

Iи

импортной рпмгкой керампкп (Дппогетпя)Рис. 7. П)рагмснт

обиаружеио поселение трипольского типа,
состоятix ioi'o-востоку от этого городища оыло

-/Ктища здесь очень бедны и не.миогочислсииы, ке1)а.мическис находки
Лхилища продовольствия; п ямах обнаружены многочисленные

д Наряду с нарезной найдена раскранюнная керамика
в основном из

п.ластиики II ткремневые
типа Jx'yKj’Ti'im Л.

Расгошш в Корлстоие-Дорохои способствовали выяспешио характера культуры
В семи жилищах этого типа найдены каменные жернова, кремневые кривые

Установлены также следыому
Кукутсии
ножи, исиользованные
жнвотпоиодства, обработки )икур

попплим
I

, в качестве серпов.
 II ткацкого дела.

li’miCKTnB, возглавляемый В. Думптроску, работал
Gimourr,; ,мПо.ш Tь,pгy-a.py.^юo Яссшп области. Остатки псриооыпюго городища
б1. об..аружоны иа горе Холл., к сопору от Хабашо.пти. Все иабл.одоии,. стратпгра-
ОЫЛИ 001Ы1 .л показали, ото речь илот о культуре древнейшего типа Ьукутеш. -

составляю-

1950 гг. в селе Ха-в 1049

т'щнюд^^^ наземных жилищ
шГщт начьиьн! ансамбль, апалогшо которому можно встретить только в Триполье.
щих упикальи „айдсиы более поздние памятники, напоминающие -^оатов-

'' открыты остатки еще 34 жн-В 1950 г. здесь
скую Kv.ibTvpv- Кроме paci

Отювпой профессией житслои оыло
1и>1Ыиоо научное зшчепнс имеют результаты

крспот па горе Греднпгтя Мунчелулуй. Этот памятник материальной культуры дакни-
.псочеиии при.,лекал п„и,.п.,ие ученых е.де 1о0 лет иазщд, ко.-да ил. за,...торе-
1ЫСС.1С 1 впдпьш археолог, ироф. Тоо-

voiiaiini.ix в 1949 г. 12 жилищ
сельское хозяйство.

лшц
раскопок в Ороштис, в городище

ского
совались австрийские

лтсчопиеноскольких лот. иачииая с 1921 i'.. заппма.чгя раскопками этого горо-

надоясь паитп там золото.в.дасти

дорескг
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дпща. Однако отсутстппс денежных средств и поддержки правительства заставило его
прекратить работы. Только народная власть создала возможность заняться рас
копками в горах Орештпе. Это проделала археологическая экспедиция, возглавляе
мая проф, Данковычпу в 1949 г. На небольшой территории в 150 км- в восточной части
уезда Хунсдоара, в долине речушки Апа Орашулуй расположился целый ряд городищ,
заселенных даками. Здесь сохранились следы большой «крепости», расположепиои

высоте в 1200 м над уровнем моря п окруженной целым рядом оборонительных
сооружений. Главным из mix является «замок» па горе Костсгптп, вокруг которого
имеются более мелкие укрепления, состоящие из каменных стоп, укрепленных
деревянными столбами, плн из земляного вала. Здесь же обнаружены дома крупных
военачальников п многочисленные жилища крестьян. Коллектив экспедидпн
няется к мнению, высказанному еще ранее В. Пырвапом, что восшше стройки были
воздвигнуты во время Биребпеты. Местность, очевидно, была заселена п до Вирсбисты-

на

скло-

О.дЗв ff.jr

i
л?NJts.

блоки c греческими буквами
ограды (Гредиштя)

из священной
Рис. 8. Камедные

пен крепость Пятра Рошпе прикрывала с востока доступ
Исслодованная экспед т.^рспость состоит нз пяти жилых внутренних башен,

в долину реки Апа Орашул} ● \

Внутри крепости сабля, стрелы, кинжалы, топоры), домаш-
Найдены предметы ' обожженной глины), железные серпы, жернова, строй¬
ного обихода (посуда, чап ' ,.„оппч, молотки), рсмеслеппые инструменты (клещи,

тельные материалы^ ^^п^иыс ремпп), монеты из Истрпи, Фасоса, рпмскпо республи-
пилыит. д.), одежда р „ojjjfaMii установлено, что часть крепости была построена
канские монеты и т. д. ■ ' д обало. Крепость, возможно, была уничтожена
при Биробисто и вторая б,лсо позднего времени здесь но обнару-пожапом пои нашествии римлян. /■. .. Г „ ●*

(чарил! при ..„хсологпми какпамятппк тшшчпоидакшюкойкультуры
жеио. Крепость определяетсяархсолиа j j i
латенского типа.

здаппо, фундамент которого сохранился.

В  ,950 г тот же коллектив исследовал основную крепостыш горе Гредиштя.
Опа охватывает территорию примерно в 3 га п расположена па пяти террасах. Оборо-

известняковых глыо с деревянными перекладинами.нителыше сооружения состоят из
Стены сложены из камне11 и извести. Ни внутри, ни лис крепостп не имеется башен.
По следам военных бараков, где обнаружена керамика н оружие дакнйского и рим
ского происхождения, а также римским монетам II в. установлено, что после второй
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дакпйской войны крепость была восстаповлеиа п занята римским гарнизоном, состояв
шим в основном пз вопноп IV легиона Flavia.

В 150 Л1 к востоку от крепости былп исследованы другие развалппы, отличаю
щиеся плановостью п благоустройством террас ц наличием больших (монументаль
ных) каменных плпт. В нескольких метрах к востоку от центральной площади находи
лась ротонда, окаймленная двумя рядами камней. Внутри ротонды найдены следы двух
рядов деревянных столбов. Произведенный зондаж показал, чтодвз'мя метрами ниже
уровня ротонды находятся остатки керамики н ряд каменных глыб. Речь идет, очевид
но, о более древнем святилище. Здесь же в священной ограде экспедиция обнару
жила большие известняковые блоки со следами скреплений. Иа этих б.чоках отчет
ливо видны следы б^жв (согласных), напоминающие гречеекпе б^жвы (рпс, S), Пола
гают, что речь идет о согласных, взятых из греческого алфавита и укомплектованных
другими знаками, пзобрстсннымн дакпйскпмн жрецами. «Отсутствие гласных, равно
как п наличие новых знаков в этой первоначальной письменности, объясняются, вероят
но, спецификой дакпйской фонетики, которая не находила эквивалентов в греческом
алфавите*) В связи с этой nanaioii находкой высказывается предположение, что пра
вящий слои даков должен был знать в то время искусство письма. К западу от ротонды
был обследован водопровод, состоявший из деревянной бочки с двумя водопровод-
пы.ми трубами из дерева.

Иа основании описанных открытии исследователи полагают,
укрсплеппыи центральный пункт дакийского племенного союза подруководством Би])е-
бпеты, KOTopbiii постепенно перерастал в государство. Грандиозность ooiiaj^y/KCiuiLix
памятников свидетельствует о су1дествонп..ш1 организованной центральной власти.
Выполнение таких работ является ярким показателем не только силы этого племониого

местного пасолоиня.

что ими обпарз’жеи

союза, по II орш’иналыюго художестпениого творчества
Коллектив археологов под руководством чл.-корр. Академии РНР Коидз раки

производил в 1949—1950 гг. крупные раскопки в Истрии. В 000 м к ссве])о-западу от
крепости в так называемой зоне X в 1949 г. шйитеиы остатки архаической керамики
in siLu, а также классические иэллшшстическпе материалы. Об11а11ужеиы также следы

блоков, п котором находился пифос, иесколь-
десяти-эллинистичсского до.ма пз нерегулярных

ко бронзовых монет п т. д. Иахглепы былп также предметы, датируемые перными
лстиямп IV в. п. э. Большой интерес представляет нсслсдовапис так пазыв;

; но аналогии с фундаментами пз Олыиш.

асмого

«ольшшского (Ьундамеита», названного
1- ^ ●● ,.ттол/>ттаРгкп|‘| II эллинистической керамики
Кроме большого количества архапческон, к.часспческои и  г

т  ●● тгл;1-тг.т1Г1 гончарные изделия латенского
и отдельных фрагмоптов ри.мскои керампки, найлоны i

^  пасслепия в Истрии, Кроме того,
II монеты. Большинство

так

типа, что спидотольствуст о наличии аптохтошюго
здесь же найдены предметы из кости и рога, бронзовые стрелы_  _ ^ ,г.л,,пттг ТИ в по п э , а также несколько
последних составляют истринские оропзовыс монеты iii >  д
монет Филиппа II п Александра Македонского.

ЭКСП0Я,Щ1ШП был также обследопап сектор греческого храма. Прямоугопьпая фор-былочто зданиемонеты свидетельствуют,
Оно неоднократно разрушалось, особенно

лга этого храма и обнаружешше
построено, вероятно, в V—IV пп, до п.
готами п III в. н. э.

i; памяти,гкам римского иорпода Пстрпп отпосптся так пазы,.асмы,“, греко-римскпи
" поздпс-эллшшстпческую п комопппро-слой (II п- до н. э.— III в. п. э.), содержащий

изделий пз пасты красного цвета, датируе-паппую керамику п очень много различных
относящийся к IV—V в. 11. э., датируется по MOHG--мой рп.мским временем, Третий слой,

там .Максимипа Дая и Константина I. Б этом слое сохранились следы мостовых и доро1.
Истрии христианская базилика (рис. 9). Оона-

показыпаст, что еще п \'1 в. церковь
Была также раскопана третья

ружеппая в пей монета времепп Юстнпиапа
использовалась по назначению. Раскопки вскрыли также слодтл старой крепостной сте

248 г. и. э. Наличие этой стены доказы-
пы, разрушеппой во время нашествия готов в
васт, что раньше крепость занимала гораздо большую площадь, чем после нашествия.

120.II, 1, стр.1 Studii §i cercotrtri. . .
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В 1949 г, в гожной части крепости была раскопана мастерская по оиработ1»с металлов,
относящаяся к последнему периоду существования Римской пмпершг. Боало печи
было найдено много пепла п куски руды весом в 20—25 кг, которые прннозилпсь из
рудника в Алтын-Тепе (20 км от Истрип). Обнаружены таклке три довольно длинных
водопровода. Экспедицией попутно был обследован саркофаг, найденный во время
работ по благоустройству города .Мангалия. В саркофаге найдены остатки бронзо
вых украшений и стеклянного сосуда, а также художественная статуэтка танагрского
тппа. Все эти находки предположительно датируются II в. до н. э 11а Втором совеща-
шш археологов РЫР справедливо указывалось, что экспедшшя, работавшая в Истрин,
занималась только раскопками в самой крепости и игнорировала изучение памятни
ков населения, проживавшего за се стенами. Экснедш[ней нс учитывались связи между
Истрпей л Ольвией, а также другими городами бассейна Душая и Причер
номорья,

Рис. 9. Внутренняя часть базилики (Пгтрпя)

Экспедиция во главе с проф- Нестором исследовала  в 1949 г. археологические
памятники в Сарата—Моптеору (область Бузэу), На соперно.м участке обнаружены на-
мятпикп нача,чыюго периода бронзы. Здесь также были найдены остатки культуры Ку-
кутенп В. В более поздних слоях вскрыты городища тина Моптеору 1с п 1а. В 1950 г.
археологи Петреску п Алексаидрсску пашли здесь болыпоо количество керамики,
которую дюжпо разделить на две категории: 1) полированную иэ черной насты п 2) ху
дожественно украшенную пз красной насты. Найдена керамика типа Кукутенп В п С.
К начальному периоду бронзового века относятся ^июгочнелепные каменные жернова

терки, что свидетельствует о занятиях жптелеп сельским хозяйство^!. Найдены также
кривые каменные ножи, кремневые пластпнки, бронзовые
кремневые стрелы, а к концу бронзового века относится

В 1949 и 1950 гг, раскопано 77 могил, что составляет только небольшую часть
некрополя. Все могилы принадлежат к периоду Моптеору 1а. Большинство скелетов
в скорченном положении и ориентировано с запада па восток. В некрополе найдены
чашки с одной или двумя ручками ir бронзовые сннралп для волос. В одной мопглс,
наряду с чстырь.мп сосудами п другими украшениями, найдена золотая спираль.

В связи с разверпувшн.мся строительством канала Дунай—Черное морс археоло
ги Комта

п

иголки, каменный топор.
оронзоныц кинжал.

найденные там памятнпкиПопеску исследовалип К югу от 11СОЛИ-.
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гического городища Чсриавода обпаружспа могила типа Гумельница. Там же найдены
фрагменты ксрамиН1г, прпиадлсжащис культурам гу.мслышцкого, латеиского и в
основном пошшвского --1 типа. У моста через Дзлшй обнаружена керадшка г^^мельпиц-
кого п гальштатскоготипов. В местности Аксандомпр Табнасп обнаружены каменные
постройки военного лагеря. Бо.дьшинстпо находок относится к дофеодалыюмл’ Б01)поду
лишь неехголько памятников к латопскомз^ и рнмско.му периодам. Вокр^т лагеря
жило гражданское население. Стены лагеря построены из кадшей, сложенных нас_ухо.
На одном из камней сохрашглись остатки славянской надписи X в. Это один из
древнейших памятников славяисхгой письмсшюсти,

Ипторсспые резз'льтаты добылхг экспелпцпп, проводившиеся в 1949—1950 гг.
в Полно (область TcKj-q). Стоянка л Иояно, по убежденпю з'частников эксподпини.
возглавляемой ироф. Вулпе, представляет
собой Иироборпдапу, о которой говорит Пто
лемей. В Пояпе были обнаружены девять
культурных слоев.

Нижний слой (Иояиа 1 1) характеризуется
культурой Моптсору nepuoii половины брон
зового лека (примерно с XVII в. до н. э.).
Здесь найдены, помимо обычных для этой
культуры предметов, сосуд в форме птицы,
наконечник бронзовой стрелы в форме треу
гольника. Остатков жилшц по обнаружено Вис. 10 Штамп амфоре из Фасоса

(Полна)
,

ОЧ01ШД1Ю, цент]) городища тогдатак как,

находился к западу от места раскопок.
Культура Полна I 2 гальштатского типа представлена сосудами и черепками, а

также редкими остатками жилищ. Этот тонкий слой был замечен только во время раск
пок 1950 г. Кера.мика этого слоя — чериох'о п коричиево-сорого цвета. Орнамент кера
мики характеризуется вып}Ич‘лостям1[, х'оризонта.дьпыми линпямп п вообще гсо.метри-
чоскилш мотивами. Здесь иапдепы два лгеталлпчсских предмета, представляющпс
рос д.дя датировки всего слоя: бронзовых! нож начала эпохи железа и бронзовая фибула
в форме полукруга, х'ладкая с одной стороны, а с другой — украшенная рядом вып}-к-
лых ок'руглостей, с простой пружиной в форлге соколппого клюва. 0)пбула находит
полную аналогию в находке из Догаиово в Болгарии  и восходит к группе архаических
греческих фпбу.д, которые часто встречаются в Эгейеххом бассейне в слоях IX— лв.
до к. э. Таким образом, есть осиовапип датировать слой I 2 примерно в, до п. э.

Слой Помпа I 3 столь же беден, как иродыд^чхшй. Наряду с иссколхлхо более богатой
керамикой здесь можно встретить предметы переходиох'о типа между гальштатской и

()-

1ШТО-

латопскои культурой.
Слои Яояпа И 1 и II 2 представляют собой городихце латеххекого типа. «Крепость

в Полис была в этот период хусто заселена. Обнаружено .много остатков жплиш
большое количество предметов домашнех'о обихода. Керамика представлена хорошо
обработанными сосудами ручной лепки с толстыми черными стопами, иористымп

орнаментацией, а также сосз'дами, сде.чаииыми иа гончарном кругу. Последняя
группа сосудов подра.здоляется па керамику местного производства и па ввозную гре
ческую. На одной из фасосекпх амфор имеется штамп (рис. 10). В этих же слоях
депо много металлических, стеклянных, каменных п костяных предметов, в тo^r число

монеты, чскапоппьш по об])азцу македонских п фасосских,

II

стоп¬

ками с

НП11-

дакийские серебряпхдс
серебряные молоты из Пстршг (П' в. до и. э.), Аполлоишг (И н. до п.э.) и из Диррахиу-

Вся эта культу])а датируется П—V вн. до и.э., соответствуя латсиу П п отчастп III.
иахщепных в Попие, с находками it других частях Дакии

и т. д.) дают возможность считать жпте-

ма.
Совпадешхо материалов
(Зимиичя , Кросапь, Грсдшптя-.Мупчслулуй
лей всех этих стоянок лаками пли готами.

Иояиа III 1 и III 2всеча1цс появляется керамика. сде.-1аииая иа гончарном
исчезают, пористые сосуды про-

В слоях

''Р.угу; сосуды ручной лепки с черной полировкой
Должают свое существование. Растет удельный греко-римской ке{)амикп,вес
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D частпостп, найдеи светильник с греческой надписью. Обнаружено много монет, среди
них клад со 194 римскими денариями. На11доио очень много фибул из серебра, бронзы,
железа, а также бусы из цветного стекла и различных камней, осколки сосудов из
хорошего стекла, кольца, зеркала из белой бронзы и. т. д. Среди этих вещей имеются
предметы, сделанные с большим вкусом. Так, па одном бронзовом кольце выграви
рована изящная женская фигура. В этот период простые жернова уступают место
привозным римским.

Слои Полна IV 1 и IV 2 легко различимы стратиграфически, по по своему инвен
тарю не разнятся ни между собой, пи от предыдущих культур III 1—2. Керамика ана
логична предыдущей. Имеются фраг.меиты эмалированных импортных сосудов 1—II пв.

. э. Очень много фибул. Монеты обнаружены только  в слое IV1. Интерес представляет
GO республи-

н

хорошо сохранившаяся медаль Иерона. Обнаружен клад, состоящий из
канских п императорских денариев вплоть до времени Веспасиапа. Несколько север-

места раскопок найдено 95 дспарпов, в том числе одни времени Тита, а недалеко от
«крепости» встретилась монета Марка Аврелия. Повидимому, этот иасслсипый пункт
существовал по крайней мере до начала III в. н. э. Здесь же был оииаружси пористый
сосуд с крестпко.м в оттиснуто-м крз'те, характерный для керамики начала времени

нее

переселения народов.
Большие трудности встретп.чо изучение жилищ

остатки печей и глиняные фундаменты дают очень неполное представление о формах
размерах жилищ. Можно лишь отмстить, что /килшца бы;ш ориентированы с сеперо-за
пада па юго-восток. Осповны.ми профессиями жителей Полны было сельское хозяпство и

лемехами для

Пояпы. Сохранившиеся
II

животноводство . Сельское хозяйство представлено здесь железными
плуга, серпом, местыы.ми, а затем импортными жерновами, а также крупными соезда

длясохраиспия урожая. Ыайдсиы также остатки зерна. Имеются следы коневодства,
рыбной ловли II охоты. Развитие торговы.х связей  с рабовладельческим мяром вызвал
подъем .местного ремеслешюго производства. Характерны развитие гончарною
постепенно улучшающаяся обработка металлов. В Поянс были обпарз'жспы различ
местные металлические изделия, неотделанные молотки для обработки ^

пт. д. Найдено так1ке много 11ри11адложиостс11 для шитья п металлические он
Благоприятное местонахождение стоянки в Пояпе обеспечило ей стала
Еще в VII в. до н. э, начались торговые сношения  с греками. В IV в.
местом обмена между греками и местными жителями. Жизнь в  ояне
прекратилась лишь в III в. н. э.

Часть той

ми

лота

л TI TtTvjioTn II соседних мест-
же экспедиции произвела раскопки также в ту-!'.- слоев Полны

ностях, где были обнаружены сосуды, аналогичные керамике жерио-
с полированным линейным орнамситом. Здесь же найдены стоянок
ВОВ, кремень, гвозди п часть бронзового круга. Полагают, что пали ine ^
объясняется нашествием германцев и гуннов, которые заставили мвси
перейти в густые леса центральной Молдовы.

Коллектив археологов во главе с проф. Борчиу провел
села Вербнчиоара (область Долж). Здесь были найдены богатые

Мустье, перекрытые споем бронзового века. Некоторый интерес прсдставля
женная в Вербпчпоаре земляная овальная крепость диаметром 100 X ^ ^

население

большие раскопки в раиог
памятники периода

обпару-
кен-

нс

наи рвом и валом. Полагают, что крепость была возведена в конце V в. Д
■лях защити от нападения с юга плп с запада. Существование крепости

общественная
поздпемз'что здесь имелась довольно сильная политическая и лосиная

I

Цип. Следующий слой, раскопашшй в Вербичиоаре, относится к среднему
периодам бронзового века, который характеризуется богатой и разное
МИКОЙ, имеющей много аналогий с другими цоптрамп культур бронзового в
риторип РНР, Находки отражают процесс дпфферепциашш родов и найдена
архальной семье в этом районе. В 2 км от Всрбпчпоара, в ВорбшЮ, оь .^^^.^ой
ранняя дофеодальная стоянка IV.в. и. э. Интерес представляют фрагменты I

II

кера-

и славянской керамики.
Коллективы румыцеких археологов вели интенсивные раскопки

ряде другихи в
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пунктов РНР. Так. на террнторнц села Фолтештп (область Галац) и в местечке Руптур
была обнаружена стоянка усатовского тнпа. Раскопкп в Фолтештп передвинули дале
ко на запад границу распростраиения усатовскон культуры. Другая экспедиция обсле
довала в 1950 г. Кристештп (область Тырну-Муреш), где были найдены предметы I—
II вв. и. э. в Сфыитул Георге, Брецку н во многих других местах экспедиция, возглав-

вопск.археологом Макря, обследовала многочисленные стоянкп римских
На Второй конферепцпп археологов была объявлена обширная программа дальней

ших раскопок па ближайшие годы, прсдусматршзающая расширение раихопок, начатых
1949—1950 годах.

лсипая

в
В. Нолкср

HISTORIA. Zeitschrift, fur aUe Goscliichte, Baden-Baden, 1950—1951
ВЫП. 1—3.

Этот журнал, посвященный вопросам древней истории, пачал выходить в 1950 г.
Западной Германии при соавторстве французских, англо-амсриканс1<пх п птальян-

свопх языках. Сколь мало

э
скпх историков, печатающих в этом журнале статьи на
«немецким» является журнал Historia, свидетельствует то, что пз восьмп^работ, поме-
щеппых в отделе «Статьи» всех трех номеров журнала, только четыре опубликованы на
пемешеом языке, три на апглгшском и одна на французском. Издатели этого нового ор
гана по древпеи истории стремились к изданию именно такого «пнтернацпональпого
журнала», призывая к сотрудничеству ученых «нашего культурного круга».
Издатели и редакция уже в предисловии (Zum Geleit) показали, что свои лчурпал они
.мыслят только как «пцтернацпопальпый орган, появившийся в  ермашш». рздпо
охарактеризовать этот журпал иначе как космополитический орган в маршаллпзпро
ванной стране, с соотвстствующпмп методологическими устаиовкамп, свидетельствую
щп^пI о своеобразном «единстве» классовых позпцпи ученых

"'''^^ТоАШЩсииыс в'вышедших номерах журнала статьи распределепы меж;^ тремя
(Abhandlungcn) публикуются раооты монографического
'  отчеты об исследованиях; в третьем —

ными отделами. В отделе статей

дапы обзоры периодической печати
Ш1Х статей (Zeitschriftenrefera-

«Сообщеппш (Nachrichten) хро-

каппталпстического

основ¬

характера; в отделе втором (Forschungsberichte)
рсцензпи. В конце каждого номера журнала
древней истории с краткими аннотациями номещенных в
te). Завершаются номера журнала небольшим отделом

нпкалыюго характера. статьей профессора Колумбийского уипвер-
Пероый помер в 366 г. до к. з.

лСшия-Свкстия» Автор останавливается на данных исто-
лишшия консульской магистратуры. Попутно

рпческои традиции о восстаповленпи ° J ^ эдильства. Критический обзор
освещопн вопросы о вподешш претуры п жеторпи, приводит
традиции, переданной Лпвиe^. по ”™»«У ;-\“”л„,„й „аходплспвдесьиодпоздей-
автора к извecтпo^ч^ уже о пауке вывод е том
стажем дапяых анпалиетикп эпохи Осповиа ^ ^

,,о восстаиоапевие консулата „,уры кол!дегпец военных трибунов
вольны предыдущей замоиои

коп властью. Сама по себе эта замена, ними г . jс консульск
потребностями государства (стр. 41), когда

допустить плебеев к этой должности

,  42) И поскольку позже, тоже п пнтеросах улудпхеппп админпстрацпи, был вос-

ие происками патрициев, а военными
якобы считали необходимым

на
сами патриции

таповлш и консулат как высшая государственная магпетратура, то для плебеев
стахшш _ добиться доступа и к этой должпостп, «если они«высочайшей ва/кности»стало делом
.. желали потерять то, чего опп достигли прежде» (стр. 43). Таким образом, автор
пигледовательно в духе своей классовой позпцпи, весьма ограничительно трактует

пантер борьбы между патрициями и плебеями в псследуе^шй им период, сводя эту

борьбу к «чисто административным нуждам», которые сами по себе, по его мнению,

8 Вестнпв лревш'п истории, № 3

по

к. фон Фритцасптста
п так пазывае.мые законы

ха

о>
со


