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ПАМЯТИ БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА КУФТРША

этно"^^**,?^ 1953 г, нссчастдый случай оборвал жпзпь известного советского археолога
Б рэфа, лауреата Сталинской премии Бориса Алексеевича Куфтппа.

^сте родился в 1892 г. в Самаре. Поступив в Московский унпверси-
1910 1911^*^г^^*^°°*^ отделение физико-математического факультета, Б. А. Куфтпп в
выслан ш Мо У’^встие в студенческом движении был исключен из университета,

^  вынужден эмотрпровать за границу. В 1913 г. Борис Алек-
ственпому в Московский университет и через год заканчивает его по есте-
ботаппкп в Моско*^^*^ ^ ^ ^ А. работает ассистсптом-преподавателсм по кафедре
мия) и читает купс институте (пыпо Тимирязевская акадс-

В  1916—1917 ° Народном ушшерситото Шапявского.
циклу антрополог ^ Московском университете дополнит

следование по Momft 1'еографгт и пишет свое второе кандидатское пс-

гые экзалгепы

“реподав^ ” орографии Джунгарского Алатау. Б 1919 г. Б. Л. был
кафедре географии и алтрополопш Москов-

Цурса лекций После сдачи MarucTcpcKitx экзаменов  и прочте-
времепи Б. А эшолопш п археологии Б. Л. полуигл зваилс доцента. С этого
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Срсдвец Азии и Кавказа. Кроме курсов лекций он ежегодно проводит со студентами
Московского упиперептета а11хс>ологичсскую практику па торрпторпп Московской об
ласти и изучает курганные погребения вятичей и кривичей, городниха так называемо!*
дьяковско!! ку.чьтуры И др. По поручспгао Общества любителей естествознания, антро
пологии и этнографии Б. А. обследует районы Мсшерской нпзмепностп п бассейнов рек
Оки и Клязьмы II в 1926 г. печатает свое нсслодованне «Материальная культура русской
Мещеры». В 1924—1929 гг. Б. Л. работает в Центральном музее народоведения, где за-
педует отделом Средней Азии, Кавказа п Снбпрп, спстематпчсскп проводя этнографи
ческие II археологические псслсдоваппя в Крыму п па Кавказе.

С 1933 г. до caMoiii смерти Б. А. работал в Государственном музее Грузии. В 1944 г.
Б. А. был избран ч.чсиом-коррсспопдсптом, а в 1946 г. — действительным членом Ака
демии паук Грузинской СССР, Иачппая с 1933 г. Б. А. проводит систематическое изу
чение археологических памятников Грузии. Раскопки Б. А. Куфтппа в Трпалетп при
вели к открытию рапсе нс известной древней культуры эпохи бронзы па территории
Грузин. В своем обобщающем труде «Археологические раскопки в Трпалетп» Б. А-
опуолнковал разнообразные памптпнкп пз этого района Грузни, начиная от эпипалео-
лптпческпх стоянок и до погребений Сасаппдекой эпохи, открывшпе совершенно
повые страницы древнейшей псторпп Кавказа. Археологпческпе раскопки в Трпалетп
являются блестящей страннцей в ряду больших открытпй, сделанных советскими
археологамп за последнее трпдцатплетпе в области изучения прошлого нашей родпвы.
За первый том материалов пз раскопок в Трпалетп Б. А. Куфтпну была присуждена
Сталинская премия.

Кроме раскопок н Трпалетп, в 1934—1936 гг. Б. А. ведет археологические исследо
вания в наименее изученных районах Кавказа — па Черноморском побережье н
1949—1950 гг. издает два тома «Материалов к археологпп Колхпды», в которых па
нове многолетних раскопок дает перподпзацшо памятнпков п общий очерк историпдре
ной Колхпды, начиная с мегалитической культуры ранней поры медно-бронзовой эпохи

в
ос-
в-

до греческой колонизации включительно.
Б. А. Куфтпп испытал сильное в.чпяшю антимарксистской яфетической теории

Н. Я. Марра, п ряд его псслсдовашш, особенно «Маторпалы к археологпп Колхиды»,
содержит ошпиочпис положения марровской «теории». Однако большинство свопх на
учных выводов Б. А. стропл па конкретном археологическом материале, широко, при
влекая памятники не только Кавказа, но п многих друтпх стран древнего Востоы*
п Средпземноморья. Работы Б. А. Куфтпиа всегда отличались шпротой воставлевлых
в них задач. Одной из характерных черт его работ является стремление подкрепить
научные ВЫВОД1Л мпогочис.чеппымп аналогиями из археологпческпх материалов других
стран. Это давало возможность Б. А. прочно датировать 'псследованвые им памятники.

. В своем
создать их псрподизацшо в определенном, сравпптслыю небольшом ранопе
труде «Археологпческпе раскопки в Трпалетп» Б. А. рассматривал псследованные им
археологические памятники в Цалкинском районе па фойе широких сопоставлении
с археологическими материалами соседних стран, устанав.ппвая во II тысячелетии

. теспыо культурпо-псторпчоекпо связи с древними народами Месопотамии,
Средиземноморья и Малой Азии.

Особое ппимаппе Б. А. постоянно уделдл в своих работах мало изученным вопрос
эисолитпчсскпх культур Закавказья, выделив энеолптпческпп культурный слои для
целой серии памятников Грузии, Армении и Азербайджана. ^  ̂

Б 1952 г. Б. А. Куфтпн возглавил работу одного пз отрядов Южно-Зуркменскои
Средней Азин под руководством

до и. э

экспедиции (ЮТАКЭ), много лет ведущей раскопки
М. Е. Массона. Б. А. Куфтпн поставпл перед собой пптерсснейшую п давно назревшу к>
задачу— путем новых раскопок изучить культуру тина Апау и подойти к разрешению
проблемы этногенеза народов Средне!! и Передней Азии. В связи с этим Б. А. продол

Апау-Иамазга-Тепе, Ак-
слопжил Ш1чат1.1о ранее ЮТАКЭ раскопки жилых

'1'епе, Ясеы-Тепо п Др. Раскопки па Иамазга-Тспе, обнаружившие культурные
мощностью до 12 м, позволплпБ.А. дополппть п значительно расширить характеристи
ку наблюдеппп лад культуриымп паслоепипмл тппа Апау, по-новому осветить разлнЦ-

12=^=

холмов типа

к.



180 ХРОНИКА

еые этапы в развитии культуры крашеной керамики. Раскопки па Яссы-Тепе вскрыло
18 жилых помещений с остатка.мп настенной полпхромпой росписи.

Помимо стацпопарпых раскопок, Б. А. Куфтпп осущсстпил в 1952, г. п значитель
ные разведывательные работы, обследовав в южной Туркмении иолсс 20 жилых хол-
ft iOB типа Анау и собрав богатейшую колекцгао образцов расписной керамики п антро
поморфных глиняных изображений. Эта коллекция была экспонирована Б. А. Куфтп-
ным на выставке, открывшейся в марте 1953 г. в Москве к сессии Отделепия истории
п пленуму ИИДШ АН СССР (сессия была посвящена итогам археологических псследо-
Еанпй за 1952 г.). Тогда же па заседании секции первобытно!! археологии пленума
ИИМК АН СССР состоялся доклад Б. А. Куфтппа па тему: «Работы ЮТЛКЭ по проб
леме Анау в 1952 г.», вызвавший большой интерес и подпергшипся широкому обсуж
дению. Б. А., как всегда, с огромным лодъе.мом н эпергиеп взялся за разрошепие новых
задач и готовился продолжать в следующе.м, 1953 г., большие раскопки, столь успешпо
начатые. Несчастный случай нелепо оборвал в расцвете творческих сил жпзпь Бориса
Алексеевича, нс дав ему осуществить новые начпнаппя.

Память о Борисе Алексеевиче Куфтпне надолго сохранится у
талантливого советского ученого, сумевшего впсстп много нового в исторхгческую па
уку. Его открытия навсегда останутся среди лучших достпжеппй сонете ких археологов.

всех знавших этого
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