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Подводя итога совещания, Д. Каллистов констатировал, что с ^гстодоло-

гичсскон точки зрения статьи по древней лстррпи для второго издания БСЭ не встре
тили отрицательной оценки у участников совещаипя, Эти статьи значительно лучше
полнее охватывают освещаемые вопросы, чем статьи первого пздания, п дают, в основ
ном,
лиц. Этц успехи объясняются еще и тем обстоятельством, что Главная редакция БСЭ
стала на путь широкого обсуждепия статей до их выхода в свет, свидетельством чего,
в частности, является данное совещание.

С. Ковалев отметил, что совещание, дав критическую оценку ряда
несомненно, поможет устранить имеющиеся недочеты  и выпустить в свет высококаче
ственные статьи. Целый ряд критических замечаний объясняется тем, что многие
рецензенты недостаточно представляют себе специфику статей для БСЭ (насьпцсциост!^
фактическим материалом п в то же время ограниченный объем, с которым редакции
должна считаться). «Конечно, не все обсужденные статьи в их настоящем виде,— сказал
С. Ковалев,— стоят на достаточно высоком уровне, по большинство из них, как
это показало настоящее совещание, оставляют благоприятное впечатление».

Акад. В. Струве отметил большое значение происходившего совещания. Оно
дало возможность его участникам непосредственно ознакомпться с работой редакции
всеобщей псторпп БСЭ п понять, освещение каких вопросов особенно необходимо в
статьях для БСЭ.

II

правильную маркспстско-лсшшскую характеристику событий, явлении или

статей.

ю. о, Бем

Изучение древнего мира в Отделе Востока Гос. Эрмитажа
(1946—1951)

Отдел истории культуры п искусства Востока Эрмитажа является величайшим
в мире собранием памятников культуры и искусства пародов Востока и одним
круппейших в Союзе востоковедческих научных учреждений. За последние годы
Отделе, наряду и в связи с большой хранительской работой п подготовкой к разверты
ванию постоянных п временных выставок, велась большая экспсдпцпоппая и научно-
исследовательская работа. Ряд сотрудников работает над вопросами культуры п искус
ства древних пародов Востока — как советского, так и зарубежного. Востоковеды
Эрмитажа касаются в своих исследованиях также и неразработапных вопросов
социально-экономической псторпп.

Исключительное значение для изучения древней культуры, искусства и других
надстроечных явлений в их связи с базпеом имеют труды Ы. В. Сталпна по вопро
сам языкознания. В 1950— 1951 гг. в Отделе были проведены научные совещания,,
посвященные углубленному изучению гешгальпых трудов И. В. Сталпна. На со
вещаниях были прочтены и обстоятс.чыю обсуждены доклады: заведующего Отде
лом М. Э, iM а т ь е «Работы И. В, Сталина по вопросам языкознания и задачи
Отдела Востока Эрмитажа» и акад. В. В, Струве «Зпаченпо трудов И. В. Сталпна
по нациопальпо.му вопросу для древней п ранпссредпевекопой истории». Было решено-
организовать постоянные научно-теоретические совещания сотрудников Отдела. Эти
совещания, организованные в духе товарищеской критики и самокритики, оьаН'У^
сущестпениое влияние на дальнейшее развитие научной работы Отдела и преодоление
существующих теоретических ошибок п недочетов.

Углубленная работа по теоретическим вопросам в связи с указаниями,
в трудах товарища Сталина, нашла отражение в открытых п 1951 г. постоянны.'
ставках по истории культуры и искусства народов Средней Азии, Китая и
Египта. Выставка по Средией Азии включает новые материалы советских^ расьо ^
раскрывающие самобытность культуры и древность культурных традиций осповп

из
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среднеазиатских содиалпстипсскпх наций — з'^збсков, толжиков, туркменов, казахов,
киргизов и кара-калпаков. Сушсстиешю новыми по своему построению, учитывающему
иовсишпе достижения cobctckoh пауки, являются также выставки культуры и искусства
Китая II древнего Египта. Преодолеваются теоретические ошибки п педочеты, связан
ные с некритическим отиошеиисм к «теориям» Н. Я. Марра, Несмотря на отдельные не
достатки, бесспорно сказавшиеся
в целом правильное паправление, и ряд проделапиых исследовании как в виде докла
дов и сообщении (свыше 70 за последнее пятилетие), так и в виде печатных работ п вы-

нзучепие разрабатываемых проблем.
Одним из наиболее важных направлений научной работы Отдела является изуче-

 — Советского Востока. До Великой Октябрь-
внпма-

трудах ряда сотрудников, работы Отдела имелп

ставок явился зиачитсльпым вкладом в

иис истории культуры и искусства пародов с..с
ской сониалнстичсской роволюнни этим проблемам нс уделялось достато^1но1 о
1ШЯ, II культура народов Закавказья и Средней .А.зтш считалась, а за рубежом, в силу
оиредолеппых имисриалпстичсскпх тсидсшшй, считается и поныне лишь провппдпаль-

отражешюм культуры греческой и римской, персидской п арабской и т. д. В ре
, и особеипостп в результате работ ряда археоло-

иароды Закавказья и Средней Азии обладали
уст}-пающсй, а во многих случаях зпа-

называсмых «ведущих» пародов древности,
его научная разработка

11ЫМ

зультатс открытии советских ученых
гичеекпх экспедпщиц установлено, что
весьма дрсшюй и самобытной культурой. пе

чителыю превосходящей культуры так
Накопление фактического материала .
нродставляст одну из основных задач Отдела Востока.

Отдел Востока принимает доптолыюс участие в нолевых прхсологпчссьпх нсслсдо
экспедпцип, в частно-

п этой областп п

ванпях , направляя ряд своих сотрудников в археологические
Кармнр-блурскую эксподищпо АИ Арм. ССР и Эрмитажа, возглавляемою

лауреатом Сталинской премии Б. Б, Пиотровским, и  в Согдийско-Тад/Ьикскую
^  Д1_1 СССР А. Ю. Якубовского. Старший научный

Варахше под рз'ководством

сти,

дицшо под руководством чл.-корр
сотрудник II . В, Дьяконова участвовала в раскопках па
нроф. В. А. Шишкина.

Отдел Востока об.чадаст также п деннсйшпмп
■: памятников

н дешпфровкой
коллскцпями различных

ппсьмсшюстп. Поэтому ряд сотруднпков работает над пз} чснисм
как покумоптов, так п надписей,
как доку отражена в ряде докладов п

письмсниых памятников,

Археологическая и эпиграфическая тематика 1948 г сссспн по археолопш Кав-
ИИМК АНСССР, Б, Б.П п-сообщений сотрудников Отдела. Па состоявшейся в

Закавказья, организованной Эр^^ч^ажем совлюстнод^^^^^^ археологического
о т р о в с к и й прочел доклад ^ В докладе «Страна Арме в урарт-

З акавказья», пздашши отдельной р предложил локализовать
южнее г. Муша па Армяп-

с этпнчсскпм названпем
Закавказье, а в 1951 г.—

каза II пз-

учопня
ской надписи середины VIII в, доп. э.»
ЭТУ стоану, упоминаемую одпой пз иадппссй Аргпшт

Ггорье, связывая псслодуомый топонимический тормдн
арменов. Им же в 194G г. был прочитан ° и «Клад пз Саккыза п Кэр-
доклады: «Город Ирпуип (Арипберд) в УР‘^Р ' матерпа: lax клада, обпаружепно-
ыир-блур». В последнем Б. Б. л„ыо здесь памятники делятся иа
го около г. Саккыз в Иранском ‘ ^сспппйскую и группу предмотсп мсст-
четыре группы; скифскую, ' бопыпос сходство с группой предметов
„ого производства. -Р^^ „липипе. Близкие по стилю памят-
пз екпфешккурганов, отражающпх-дровк^ Находки в Саккызо расширяют

р,знстрояалисьпря раскопках^ пямятнпкоп. Докладчик вы-

”'’^Х™кшшо. ™ГраХтрш.ао.,ый стиль искусства возник у сейфов „ прониксказал предполиж^. , i 1зид1Шости, саккызскип клад следует свя-
в Переднюю Азию в в, до ‘ „ начале VII в. до п. э. в Азербай-
зывать с древпесьпфскпм нарст ' ’ которых выступили ироф. А Л. Иессен,

"“'"Г Шкснкшна, Н. М. Дьяконов и другие. П. М. Дьяконов высказал ынеше, что
i: "ш кызгкого клада Гиршмап опшбочио локализует дентр сеифского царства

из,датепь „ зиачптепыю более северпоп территории, воз-

ском

ппкп пе
паше
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можно, к террпторпп Советского Азербайджана; па территорию Саккыза клад мог
попасть в результате военных действии.

Чл.-корр. АН СССР К. В. Тревер в своем докладе да сессии по археологии
Кавказа п Закавказья в 1948 г. дала новое истолкование найденной в 1945 г. в Гарии
греческой надппсн. Этот доклад издан Эрмитажем отдельной книгой; «Надпись о постро-
енпп армянской крепостп Гарин» (1949). В более ранпе.м своем докладе «К вопросу
о храме в Гарнш (1946) К. В. Тревер подробно осветила этот уникальный архитектур
ный памятник п особо остановилась на характеристшгО местных, армянских черт
в те.матике его украшеппй и архитектурной технике (см. СА, XI, 1949). Другой доклад
К. В. Тревер, прочитанный ею в 1948 г., был посвящен пзучепню золотой женской
статуэтки, найденной в 1946 г. в сел. Хаит (Таджикистан). Докладчик определяет эту
статуэтку как изображение кушапской богини влаги  и земного плодородия Ардохшо
и относит ее к III—IV вв. н. э.

В начале 1951 г. состоялся доклад II. М. Д ь я к  о н о в а, М. М. Дьяконова
(ИИ.МК) и в. А. л U в ш п ц а (1Ш.4Ы) «Парфянские документы из древней Иисы».
Докладчики рассказали о результатах произведишой ими дешифровки парфянских
остраконов II в. до п. э., найденных в 1948—1949 гг. ЮТАКЭ па городищах древней
столицы Парфпи — Нпсы. Расшифрованные документы, древ[1ейшис из найденных
в Средней Азин и бросающие новый свет па древнее общество Сродней Азии и историю
ее пнсьмспностп, оказались квнтанцпя.мп о взн.матш налога вином. Повпдн.мо.му, они
относятся ко прсмспи Мптрпдата II; опп составлены па парфянском языке письмом
арамейского происхождения, блпзки.м по своим фор.мам к письму ахсл1сш1дских кан
целярий и при-меняющим арамейские идеограммы. Доклад вызвал большой iiiitc])cc
прпсутстнующпх. В ирсшшх выступил с сообщсиис.м начальник ЮТАКЭ проф. М. Е. Мас
сон, рассказавший об обстоятельствах находки остраконов, об истории виноделия
в Парфин, а также высказавший ряд предположений о системе сбора иало1’ов, практи
ковавшейся в древности в Средней Азин.

Ряд отдельных ыаблгадеппй над клипош1спы.мп урартскими текстами был изложен
в докладе И. М. Дьяконова «Заметки по урартской эпиграфике», напечатанном в 1\' томо
«Эпиграфики Востока». Освещению некоторых проблем археологии Закавказья ппш.-
мепны-мп пa.\штнuкa^ш древнего Востока были посвящены доклады II М. Дьяк
нова: «Падение Урартского государства по асспро-вавнлонск
ВДП, 1951, Кв 1) н «Страна Манна» (1948). В последнем была дана сводка данных,
содержащихся в древневосточных, глаш1Ы.м образо.м ассирийских, источниках по исто
рии, экономике и социальному строю страны Манна — древнейшего государства
территории Южного Азербайджана, н.мевшего большое

о -

источникам» (с-м-шм

на

значение для развития культу¬
ры позднейшего мщншского царства.

Научный сотрудник Б. Я. С т а в н с к и й сделал  в 1951 г, сообщение «Пеонубли-
сосуд пз Талн-Барзу с ручкой в виде ншвотного». Доклад научного сотруд

ника Е. А. М о II ч а д с к о ii «ГлшшиыГ. палеи  с штджикситского оссуария» (195U)
был посвящен скульптурному украшепшо части оссуария, найдеппой в 1949 г Доклад
чик на осповапнп изобразительного материала и фольклорных данных частично со
бранных Gio лично в Таджшшстане, определяет изображенную на оссуаршг горгоно-
подобную маску как апотропен. Научный сотрудник А. А. В а й м а п посвятил докла
ды «Могнлышку раипеэллшшстпчсткого
«До-урартской керампке Кар.мир-блура» (1951).

Отдел Востока по/щержппает тесную связь

копанный

врс.моин на Кармпр-блурс» (J950) II

с другими научными учрсждсшш.ми
виде консультации и показа своих коллекций п обсуждения научных работ, так

виде докладов п сообщении сотрудников других учрежденпй на заседаниях Отдела.
Так, папри.мср Л. И. .М е л и х о в (Краснодарский

ь'ак в
и в

пединститут) прочел доклад
ходке в Красной Поляне кушшшчнка и блюда пз серебра с надписью письмом арамей
ского происхождения; Б. Ы. Л р а к с л я п (Институт истории АН Арм. ССР) доложил
о раскопках крепости Гарин в 1949—1950 гг.; В. Ф.  Г а й д у е в и ч (ИИМК) сделал
отчет о раскопках в 1942—1044 гг. па строительстве Фархадской ГЭС

рсставрадионпых мастерских Эрмитажа проводится большая работа по усо-

о на-

В



191ХРОНИКА

ссршепствовашпо методов восстаповлеыия, закрепления п консервации находок.
Используя новейшие достижснпя советской физики и химии, реставраторы Эрмитажа
1гредлож11лп и ввели в практику ряд новых эффективных средств реставрации, в част
ности, новые виды сиптетических смол для закрепления древней фресковой ншвоппси.
Ряд сотрудников рсставрациониых лаборатории и мастерских (П. II. Костров,
Е. Г. Шейнина и др.) дсптельпо участвуют в полевых археологических работах.

Изучепие культуры и искусства различных пародов древнего мира (Египта, Ва-
вплошш, Ассирии и др.), осиовашюе па хранящихся в Отделе богатейших коллекциях
памятииков, является одпой из существенных задач Отдела, Ряд докладов был посвя
щен разнообразным вопросам культуры пародов древней Переддсй Азии и Египта,
а также вопросам истории культуры аптпчиостп, связанным с проолемалш древного'
Востока. Старший научный сотрудник II. Д. Ф л и т  т и е р сделала доклад на тслгу
«Культурные связи Египта и Двуречья в древнейший период» (194G). Обстоятельный
и интересный доклад—^Тексты пнралшд» сделала М. Э. Матье (ВДИ, 1947, Л'» 4);
М. Э. Матье прочла также доклад «Из истории мифа об Осирисе» (1946).

аучиого сотрудника II. М. Лурье «Два остракона 1MIIII
им. А. С. Пушкина» был посвящен изданию новых списков части известного египет
ского .литературного текста — «Поучения Амеяемхета I» (III том «Эпиграфики Восто
ка»). Ы. М. Лурье сделал также несколько сообщений по частным вопросам древнееги
петской культуры.

В 1946 г. И. iM. Д ь я к о и о в сделал доклад на тему «Божество-бык, божество-
лупа п вашглопскои ^шфoлoгш^). В том же году нм же был прочитай ппформацпошшй
доклад «Новые дапиые о шумерской культуре» (ВДИ, 1947, 2). Б его же сообщении
«Шумерский литературный текст Гос. Эрмитажа с поучением герою потопа» (1948)
были пзложепы результаты расшифровки плохо сохранившегося клниоппспого текста,
содержащего иоучеппс этико-религиозного характера, связанное с пмепем героя шу
мерского мифа о потопе — Зиусудры (Ксисутра-Утиапишти). Этот ранее попзвестньш
Шумерский литературный текст относится, пoвlIдп.^ro^ty, к последней четверти III тыся
челстия до и. э. (список отиоснтся ко времсии династии Хамм^фабп). В докладе « о
цпальпые корпи идеологического переворота в аккадский период» (1950) . i . Дья
конов обратил впимапис па ряд черт искусства древнего Двуречья периода аккад
ской дггаастип п дппастии кутиев (XXIV—XXII вв. до н. э.) otkji3 от условной пере
дачи образа человека, попытки создания портрета, «снижение» ооразов героев, трак

л человеческой личпостп и со окружепшо, и т. и.,
местными стп-

Доклад старшего П(

туемых как живые люди, интерес к
резко контрастирующих с абстрактны.ми, орнаментально условнымп
лялш искусства раппединастпчсского периода. Отмечая совпадеппе ряда черт сь; с
ства аккадского периода с искусством врсмопп культуры Джомдет Наср, которое тол
куется „.. как пск/сство общества типа, иореходиого к классовому, докладдпк свявы-
bL это явлоиио с ростом общсствопио.1 актишшсти иаролпых ..асе в иерпод д.шастпн
Аккада, поддержавви.х борьбу царей этой дпвастип за обьодипеш.с страи.д^ против
жречества п родовой знати отдельных шз'меро аы.адскпх «городсвих. оощпп. г.
И М. Дьяконовы., было прочтено оообщепие «,Кппга .Мертвых" и таблетки „Сшкже-

в'доХдо научного сотрудника Р. В. К п п ж а л о в  а «Древнегреческий сва-
известных нам материалов о свадеоном оорядс у древ-

- антпчпых авторов с данными пзобразптоль-
статузтка Исиды-СФртупы» (1948) Р. В. Кпп-

113 пптсрсспых памятников начала пашой

нпя

дебныи обряд» (1947) деша сводка
них греков п сопоставлены свидетельства

искусства. В докладе «Эрмитажная ■
жалов сделал попытку изучения одного
ЭЛЫ - бронзовой статуэтки Псиды,- наглядно показывающего процесс синкретизма
в памятниках идеологии элл.шпстпчсско-римского Египта. Его же доклад «К вопросу

политике династии Северов» (1951) был иосвящоп некоторым идеолог
дома Северов, связанным с нх политикой на Восто-

в дошедшей до нас редакции «Л» повести Иссв-

ного

и-
о восточной
ческпм мероприятиям императоров
ко и нагаедишлг опредслсшюо отражение
до-Каллпсфспа «Жизнь Александра Македонского». В том же году им было также проч
тено сообщеппе «Египет в греческом романс».



ХРОНИКА192

В спсцйфике псследовательской работы Эрмитажа искусство занимает, несомненно,
особо важное место, поэтому изучение истории искусства представлено в научно-
исследовательской тематике сотрудников Отдела большим количеством работ, в особен"
ности посвященных изучению конкретных памятников, хранящихся в Эрмитаже"
Значительная работа проделана в области истории искусства Древнего Востока-
М. Э-. М а т ь е прочла ряд сообщеппп, в которых излагались основные положеппя раз
личных разделов монографии <<Ысторпя египетского искусства», над которой автор
работает в теченпе последних лет. Некоторым теоретическим вопросам были посвяще-

доклады М. Э. Матье: «О развитии стиля в египетском искусстве» (1946) и «Из опыта
работы по изучению пскусства древнего Египта» (1951), Ею же было проведено инте
ресное теоретическое собеседование о проблеме реализма в древневосточном искусстве.

Ряд докладов был посвящен пзученшо отдельных групп или индивидуальных
мятппков пскусства. Н. Д. Ф л и т т н е р прочла доклад (1948), посвящеппыи атри
буции эрмитажной терракотовой статуэтки, которую она определила
вую фигурку из северного Двуречья аккадского периода. В докладе «Об одной группе
памятников аккадского пскусства» (1948) И. Д. Флнттиср выдвинула ряд доказа
тельств. позволяющих рассматривать данную группу памятников (резные инкрз'’сти-
рованные сосуды, пропмуществешю пз стеатита, с культовыми и мпфологпчсскимп
изображеппямп) как произведения пскусства северо-восточной периферии Двуречья.

В. Н. К о п о II о в сообщил о результатах химического анализа древнего пур
пура па коптских тхлапях. Докладчиком демонстрировался образец коптской
окрашенный, как это удалось ему установить, естественным пурпуром.

В области социальпо-экопомичсскоп истории Древиего Востока работал ряд сотруд
Ноков. и. М. Д Ь я к о н о в прочел два .доклада  о земельных отношениях в Ассирпн.
« емельные отношения в староассирийскпц период» и «Земельные отношения в средне
асспрпйский период» (1946) Ряд критических замечаний по этим докладам был сде
лан проф. И. М, Лурье п Л. А. Лпшшым, в целом по.чожите.чьно оцепившилиг выводы
докладчика.

ны

па-

культо-как

ткашг,

Научный сотрудник Н. Б, Я н к о в с к а я в докладе «Материалы по культуре
п экономике областей Ассирии IX—VII вв. до и. э.» (1947) анализировала данные ̂ асси
рийских текстов относительно характера дани, собиравшейся с различных районов

ередией Азии. Это позволило установить осповпые районы распространения раэл! ч^
ных отраслей сельскохозяйственного и ремесленного производства в первой полов! п

тысячелетия до н. э., характер разделения труда между областями и
ва/кнсйшпх караванных путей. В ее же докладе «Неизданные клинописные доьу^'1‘^^

ос. Эрмитажа из Нузу» (1948) разбирались деловые  и хозяйственные
хурритского города Пузу (свыше 80 целых документов и фрагментой), н в
с этим приводились некоторые новые материалы по вопросу об общипо на Дров

цаправлсиис

Востоке.

Вопросу о вавилонских городах эллпшгстичсского времени был посвяшои до^
●X. Саркисяна (ЛГУ) «Город и храм в Селевкидской ВавплоцпН’> -олько

Проблемам социально-экономической истории Египта было поевпшеио пссьо
сообщсипй И. М. Л у р ь с. В 1948 г. он прочел доклад «Дрсппсспшстскос
стпо» (ВДИ, 1949, 2). В докладе «Дарственная плита ГМИН нм. А. G.
(1950) И. М. Лурье подробно разобрал текст плиты  с дарственной падписыо на
ный участок в 10 арур. Исследуя этот текст, автор ставит вопрос о назиачеппи

--J, выделяет различные их категории и даст сводку всех
мятипков такого рода («Эпиграфика Востока», V). Прочтенный и.м доклад ВДИ,
пый папирус 1114 и социальные идеи, воплощенные в ушебти», был напечатай
1949, № 4. Анализу иератического папируса был посвящен доклад «Забастовка р

ных памятников

земсль-
^ См. соответствующие главы в книге: И. М. Д ь я  к о п о в, Развитие

ных отпошепий в Ассирии, Л., 1949.
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лепнпкос в Фиванском некрополе», прочтенный в 1950 г. (ВДИ, 1950, oVs 4 ц 1951,
№ 1).

Несколько докладов было посвящено рецензиям па новые работы по востоковеде
нию (А. В. Банк, Т. А. Измаилова, И. М. Дьяконов  п др.)- Кроме этого, па заседанпях
обсуждалпсь материалы для второго издания БСЭ, написанные как сотрудппкамп От
дела, так и другими авторами. В настоящее время научный коллектив Отдела Востока
продолжает разработку упомянутых выше основных проблем истории культуры и ис¬
кусства Востока.

Р. Кинжалов и Б. Ставиский

[Изучение древней истории в Софийском университете

КАФЕДРА'ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Кафедра всеобщей истории,
этой кафедры: проф. X. М. Д а -
'  курсы по истории древнего

На историко-философском факультете существу
которой руководит нроф. X. И, Гапдев. Два сотрудника
нов II ст. ассистент С. А. Му лет ков, ведут
мира.

ст

после
После вторичного освобождения Болгарии братским русским народом,

блестящих успехов славной Советской Армии н воорунюнного аитнфашпстского восста^
ПИЯ 9 сентября 1944 г. болгарские ученые получпли долгожданную возможность пользо
ваться достижениями советской соцпалпстпческоп пауки п начать идсйн} ю ^
ку своей работы. На болгарский язык были переведены основные уче ппки по _
истории в. И. Авдиева, В. С. Сергеева н П. А. Машкина, ^ ^
значительно повысился уровень преподавания этих дпсциплпп п усво
студептами. на Кафедреантичности протекала

Грецпп п Рпма, а также
Мезпи; во-вторых,

Научная деятельность
трех направлениях: во-первых, изучение истории древней

памятников лревнсгрсческих ц римских колоний во основаппп лите-
учение общественно-экономического и политического стро научпо-псследова-
ратурпых и археологических памятников; п третьих, ор^^ пду„епию истории дров-
тельской работы студентов в студенческом научном кр> '

области изучения
в 113-п

него мира.

На кафедре ведется большая работа над проолсмахш^  ^ особенно советской исто
рией пашей страны. Главное внимание уделяется русс ч  „ буржуазного

рпографци. Осуждение и разоблачение QQ^’^pcKofl печати, находит отра-
объективпзма, проводимое па страницах советской дредпд рассматрпвается
жение и па заседаниях Кафедры, на которых под э ^ Проводятся серьезные опыты

"‘'“Гетшао обсуждаются ва кафедре доклада
модерппзаторскпе буржуазные

циклпзма Эд. Мейера

связаннымп с древней нсто-

ьшого конкретных вопросов из пстории
о области учсбпо-преподавательской работы
па темы, связанные с древней псторпей, paL

тсоршотеорпп, в особенности же антинаучную, р

и его последователей. .побождсипя Болгарии следующие важ-
Проф.Х. Данов опубликовал со времени ^^947), «к псторическомз’

пые работы: «Западный берег Черного п947) 76 стр. «К истории 3rcucKoii
облику древней Фракии», часть II, ^СУИФ - ^ материальной культуре
Фракии в эллинистическую эпоху». х» 1 «К историп рабства н дреп-
Фракпицев в гомеровскую эпоху» ИИ, IJ ’ Созопола, западного Черно-
пей Фракии», 1Ш, V (1949), № 3—4. «К древпен истор.

зоблачающие
сакдиоппую

1 3 Вестпии дреппей псторшг, № 3


