
182 ХРОНИКА

СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАУК И ПЛЕНУМ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ,
ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИТОГАМ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ НССЛЕДОВАНИП
1953 гЛ

В апреле 1954 г. Отделеипе псторичоскпх паук, Институт истории мпторпальной
культуры п Ипстптут этнографппЛН СССРпровслгг совместную сессию которая подвела
итог археологическим п этнографическим полевым исследованиям за 1953 г. На сес
сию со всех концов Советского Союза С7>ехалпс1. археологи , исто|)ШчИ, этпографы,

филиалы АН СССР, унпверсятоты,антропологи. Лкадемнп союзных респуилшч
музеи п другие паучпые учреждепия страны прислали
ставптелей. Впервые для участия в работе сессии :●
ши, Чехословакпн, Венгрии, Румынии, Болгарии, Монго

па сессию своих пред-
прииыли уч1'пые Китая, Поль-

ГДР.
Институтом исторпп матсрпалыюй культуры и Институтом этнографии была

организована выставка, где были представлены
венные материалы из добытых экспедициями 1953 г. Ученые
демократии прислали па сессию пекоюрыс из своих
подобаютцео место в экспозиции.

На общих ллопарных засодоппях сессии был
заседаниях 131

ЛИН

наиболее интересные и сущест-
.  из стран пародией

материалов, которые заняли

заслушан 31, а на секционных
доклад о результатах археологических , этнографических, иумиз-

матпческпх и антропологических псследовапии.

Следует отметить также богатую печатную продукцию
материальной культуры и этнографии, представленную на

Сессия подвела итоги архоо.чогнчсскнх исслодэваннй
докладах ученых стран народной демократии были
наукн за послевоенные годы.

С. ГГ. 7' о л с т о в сделал доклад о повы.х
графической экспедиции,

Институтов псторш!
стс'ндах выставки,

п нашей стране за год, а в
отражены успехи археологической

лгатср1галах Хорезмсгсоп архсо.чого-этно-
полученных в результате работ 1953 г . Хорозлгекая экспеди

ция изучала памятнпки от эпохи неолита до XVI XVII
Пешкекую л в урочищах Хатыб и Гяур-Кала,был

пп. нашей эры. В районе
лтг-г,, м древнего русла Канга-Дарьи
открыт ряд НСОЛИТПЧССКПХ ПОСеЛСШШ . Стоянки бпгиг^птчгч.... /  г -

культура), характор..зу,ощ„еоя прпмоуголь.п.п ж.
«а одгшм „3 русел дреш.ой Аила-Дарытсдой дельт,.,  1 у л'„ п
акспод,щ,.„ б,,,ло обращепе па „зулоппе ра,.,.еж.т„л,.,ж Оспоопоо ппдмаппо
лп-Гыр (VI-V в„. до п. эД поза^лплп утол.„.ть пл .ш"“ К'™*"
и Устапопнть „алплпо двух строптель,„„х порподов "Хо ?
ход,и железпого серпа, являющегося древ„е,-,^п! „з J  памятппка. Пптсрсспа па-
изделпй. Прп раскоппах ра,.,.е,<а.,г,ойсГо ^пя™, аТ V "г'т'Г" ” -

Wlr Г,:ес—;ар"Г^™Г'’™™ ™

аой foT^'n^ "Рад^'-^лла а,<спод,щпей
Ц, прослежено прогрессивное

архаического порпода к более

близ

железных

пэмещештя, открыто
в. Раскопками

оссуариев кушапского вре-

по пзучеттю древпой пррпгацпон-
развитис древней прригацпн с

совершенным формам средневековой
открытие ант11чпых евсковои

от ПрИ.МИТ1ГВИЫХ форм
- пррш'ации. Особый

каналов н дамб ар
пптсрос представляет
Южного Даудапа.

М. Е. М
а с с о и

хаического периода в районе

 осветил результаты набпт то
-  Экспедицией oaermnn^r, ^''^"'^^УРкмоцскон археологической

(гроты Да.м-Дам-Чешмо II близ Небит Лиг мезолитического времени
^еопт-;(ага) и поолитич

экспедиции 1953 г.

оской поры (иекроиоль близ

то доклады,нагилп отражение
которые относятся к первобыт*археологии

* В настоящей статье
античгюйной н

.
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Кайлю около Красноводска). Ун<е в эпоху поздней бронзы п раннего же«леза земли
в низовьях дельты Мургаба былп густо заселены, фупкцпонпровалн пррпгацпонпые
системы. Во времена Парфянского государства этп районы находплпсь в заброшенном
состоянии. Главное значенпе в этот период приобретают более южные территории.
Так, во второй период существования Парфянского государства (с I в. н. э. до начала
III в п. э.) в Мерво (Аптпохпп Маргианской) кустарные промыслы достигли небывалого
развитпя, о чем можно судпть по маторпалам раскопок дома богатого ремесленшша.
Раскопкп Мерва дали возможность установить дифферепцпацпю пропзводствснных про
цессов в nnTciinoM, косторезном, керампческо.м и других ремеслах. Ценный матерпал
дали раскопки па городище Старая Нпса, где засвидетельствовано крупное дворцово-
храмовое хозяйство. Расчищено девять по.мещоппй, рассчитанных на храпение около
1000 хумов-пифосов, обнаружены документы «парфянского архива» I в. дон. э. (1300
целых остраков и большое число фрагментов). Здесь же, в Старой Нпсе, завершены
раскопкп большого квадратного дома, продстав.чяюшсго собой дворцово-храмовое
хранилище, где были обнаружены прекрасные пропзведоппя пластического искус
ства: мраморная статуя полуобнаженной жепщппы п голова паникса, бронзовая
головка цербера, фигурка грпфона и др. В 1953 г. закопчены раскопки «круглого
зала» большого храма, имевшего до 17 м во впутреппем дпаметро и до 12 м высоты.

Доклад о работах Киргизской экспедиции сделал А. П. О к л а д п и к о в. Пале-
олптпчсскпи отряд эскподищш обнаружил памятнпкп палеолитической,  неолитиче
ской II бронзовой эпох. Особый интерес представляет одни пз древнейших в Средней
Азпп памятников каменного века — нпжпепалсолптпческпо орудия, найденные па
р. Оп-Лрча па Тяньшапо. Здесь в мощном слое галечника была обнаружена галька,
обработанная рукалш человека, п другие изделия, представляющие собой примитив
ные орудия, грубо затссаппые вдоль одного края. Весьма существенны п более позд
ние находки, относящиеся к концу пеолпта пли началу бронзы. В районе р. Чу у гор.
Фрунзе были пайдопы каменные отщепы, обработанные обычными приемами, а в районе
03. Иссык-Куль — ПС только отщепы, по п селпще. Несколько поселений III—II ты-
сячелст1П1 обнаружено в пещерах в долине р. Сырджаса. В одной пз пещер (4,5 м X 7 м)
сохранилась роспись па степе.

Во втором докладе А. II. О к л а д п п к о
прхсологпчоской ЭКСП0ДИЦ1Ш, уделившей основное внпмаицс археологическому пзу-
чепиго Приморья. Здесь установлено существование культуры развитого неолита, близ
кой по возраст}' к культуре яшиао в Северном Китае и к культуре среднего
Амура. Воз.можпо проследить дальпейшпе судьбы этой культуры: у
цов, ульчей и гиляков имеет место тот же криволинепполопточпый орпамент п орпа-
мепт «плетенка», которые встречаются па неолитических памятниках. Аналогии дру
гому виду неолитического орпамопта (прямолппсшшй, но спиральный мотив) можно
встретить на сосудах, найденных у р. /Келтой в Северном Китае.

Экспедиция занималась и другплш, более поздними культурами. Так, была исследо
вана «культура раковинных куч», которая представляется по тому вро.мопп высоко
развитой: носители се имели поворотный гарпун, применяемый при глуооководном
лове, керамику, украшенную меандром, зернотерки, орудия для обраооткп зелши,

Китае, изделия из нефрита.

осветил работы Дальпсвосточпой

неолита
панай-

серпы с отверстием, аналогии которым дали и раскопкп
похожие па вощи из Японии, и шиферные орудия, имитирующие металлические вещи
южпоспбпрского типа. Китайские летописи называют посителей этой культуры «пле
мя плоу».

в. Д. Б л а в а т с к и й выступил с докладом о раскопках в 1953 г. боспорекпх
столпц II сольскохозяйствсппой тсррпторпп. в Фапагорпп была обследована юго-восточ
ная часть городища, оказавшаяся заселенной в IV в. до пашой эры. К I в. до п. э.
относится стопа, па зодчестве которой сказалось влпяппс спндов. Особый интерес пред
ставляют раскопки гончарного района Фанагорпп — Керамика (I—IV вв. п. э.), где
былп найдены остатки обжигательной псш1, фор.мы для изготовления статуэток, кера-
-мический и стеклянный брак, подставки для обжига соелдов. Керамические паходкя
свидетельствуют о производстве в Фанагории черепицы, амфор, пифосов, топкостоыыой
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свстпльшгков, грузил п пр. в Гермопзссо раскош,*ами ui.i.'ia ооипружена мо-
до и. э., что з’казыпаот па исхчос раннее но с.равнепшо

посуды
гпла первой половины VI в.
С- Фанагорией основание этого города.

Работами Синдике па Тамани было продолжено нсследовашю носслеппи сель
ского тппа. В северо-западной части Синдики были разведаны 22 ранее нсозвостдых
древних поселения и два некрополя. Наиболее крупное из noro.Tciniii, у села Пятиколо-
дсзпого, где, предполагают, находилась древняя ]»’аракандама. содержало пять кз%ть-
тзфпых напластований пср1юда с ^T в. до н. о. но  J V в. iiaiiicii эры. (^охрани.тись разва-
лпны винодельни III в. II. э., с дв}^\ш цс.монтными нлощадка.ми,
ветствующими трем площадям давилыш. Было найдено множество
(пряслица, грузила, обломки терракот, куешг окрашенной

Разводки
Крыма производились

тремя отсеччами, соот-
ра3.111 чных предмотов

1ит\-|чатур!ч41 и др.).
и раскопки сельскохозяйствсииых поселений на терр1гторшг собствеппо

побережье Азовского .моря, в глубзшной части Ь’орчсиского
полуострова. Ошгаружепо 12 посолсипй, датируемых IV в. до и. э. - IV в. пашой эры
У села Са.зоновки иыл обиаружеи разрушешнлй глшюбитньп! дом на каменном основа-
шш, очаш, зернотерка, большое количество местной ленной
Посолен по датируется IV—III вв. до н.э. Под этим
бронзы, у сел Попо-Отрадного и Ссменовкн
Гераклпй; здесь обппружопа
дома;

па

и привозной поезоды.
f.M слоем иы.л найден с.чой эпохи поздней
был открыт Гч'ак 11{)ед1юлпгпгот, город

имеющая 3,5 .м толщины, четыре башни
внутри домов были найдены

.г ступы.ручные -мслышцы.горелос зерно, рыболов-
BTopoii половины III

часть стены

эп. II. поселениях отпося
модные .монеты

щнхея к порв1>гм векам п.

пап сеть
. В

ц nBonnr-nvfrr R оонаружены каменные жилища
ц дворшчпмгг . В помещениях ооиаружеиы камоипыечто СВ идстельствуот о том

. -
с мощеными поламп

жернова, ступы и ручные мельницы,
ITO /ьптелц этих поселоиии запп.ма.чись зомлсдслисм, ско-м

,
товодство.м и рыболовство .

В Паптпкапсо псс.ледовались ■
TojiiiLio склоны горы Митридата. Отк

^ В- до п. э. Среди находок
работы «по красному»
каменотсспых

це
VI

го
р абот Zu ь*а

птральпыо пасти города, занимавшие соверо-вос-
нервой половинырыты иапластовшпш конца VII

пнтероспа плита из твердого кампя для
мспотеса , что свидетельствует о высокой технике

доп, э, Срд ДоГобГГ.™
керамика, шлак п формы для отчпш-и (возможно, лптейпои), расписная
насыпь террасы ИТ—II вв. до п \ т" ^^ляшек. Над слоем V в. была вскрыта
ДО пашой эры. Над насыпью залегали мпожсство обло.мков керампкп VI—V вв.
ружецы средневековые .могплы цпц ппгтп первых веков пашой эры, гдеобпа-
плиты. «Ри постройке которых были использованы аптлчпые

IV в.

Подводя птогп
экспедгщпоппым работам 1953 г

матерпал о доаптичпой эпохе
П. Д. Блаватсклй отметил, что

па Ксрчопском
дали возможность

подзюстровс, поз-
опп дали новый
пакомплп с кер Фаиагоршг,ампком
строптельиой техшп
Раскопкл

в
„  „ судить о воздействии

гттгт фапагорнйскнх жплпщ I в.
до П. Э.; ,^.п„гo,„cлoш,ыe °
руют с находками

\П снндов па
в Паптнкапое до п. э.

здесь ремесла ужо с VI в.
vnno иаходки в столице Боспор
хоре ского царства коптрастп-в , что евпдотельет

° ^°^ятстве Паптнкапея, накопленном
сельского паселеипя.

в результате
В. ф. Г

эксплуатации

- пяти объектах.' OGnanvire/^'^”'^''^'^ Воспорской экгподпцип, которая про-
врсмошг броп.зы представляет болг mm" ' ^ совремоппого села Кпмспкп поселепне
истории Крымского 1. большой интерес, так как

пое обнаружшшпго в Кп.ммспш-о^г г-реческой колопизащш.
нуто слоями античной эпохп^ \т„пг брон.чы,

дополня

к «кладг.плой для язходки костей животных, зернотерок,

ет наши сведеипя по
В отличие от

это посолоипс не затро-
ра-

свидетельствуют о давности занятия жителей стоянки как скотоводов
ского государства. При раскопках ” ^^>^лиством
руж

ремиовых
п

местного пасслетшя Боспор-
Ворфдшй (VIоип часть обороиптельиой

отлого и.звсстляка. К

1зела работы па

—I пв. до II. э.) была обпа-
стопы 1ГI JJ.

стеле прп.мыкалп
до п. э.. построенная из огромных глыб ме-

жплыо и хозяйственные iiocTpoiiKii. Раскопаны
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I
узкие зотгцы, перосекагопще город. Здесь пацдопо также много рыооловиьгх крючьев,
грузил, четырехугольных жерновов, множество амфорпых клеим, lEOiraiicKne светпль-
ппкн VI в. до п. э., а также местная керамика н терракоты.

'J'pcTbiiM объектом раскопок была античная ссльскохозяйствоппая усадьба
XII—I вв. до н. э.,. расположенная между Мпрмекпе.м п Пантнкапеем. В 1953 г. в ссверо-
nocToqiioii части раскопа была обпаружепа вторая давплытя; первая была открыта ранее
па северо-западе раскопа. Раскопано пятыюмсщсппй, из которых одно, раегшеаппое
цветной штукатуркой п имевшее колонны, предпазпачалось, повпдпмо.му, для хозяев
усадьбы. Помощешге же, расположепное близ хозяйственных строенпй, возможно,
использовалось как жилище для рабов. В хозя11ствоппых строениях находнлггсь
закрома, ступы. Подавляющее большинство черепичпых обло.мков относится к
местиы.м черепицам. Обпаружепа черепица с клеймами царских мастерских, нося-
щи.х имя Спартока. Интересны клейма, изготовленные па продприятпп, прштадле-
жащем городской общине, паЁщены «мегарекпе чаши», пптерсспа находка кзшшнна
с клеймом, па которо.м имеется четыре пмепп агораномов, j-достоверяющпх меру
объс>га этого кув!Ш1па.

Четвертым объектом раскопок являлся некрополь IV—III вв. до н. э. По
гребения произведены в скале в пря.моугольпых ямах или в камерах, расширя
ющихся книзу. В захоропеппп был распрострапеп обряд трупоположеппя, лишь
изредка встречалось трупосожжеппе. Очевидно, могплыпш принадлежал срсдппм
слоям боспорского паселеппя, па что заказывает сравнительно бедный тшвептарь могил:
бронзовые зеркала, железные скребки-стрпгплп, перстни со щпткамп, нож для срезы
вания винограда, бусы из цветпого стекла п посуда, прпвозпая п местная (особый пптс-
рсс представляют пазы, украшенные полпхромпой росписью).

В 1953 г. были продолжены раскопки Плурата (I—III в. п. э.). Участок раскопок
в 1953 г. примыкал к северо-западной оборопптелыюй степс города. Раскопаны узкпо
переулки, раздс.чпющпе кварталы города, и широкие улицы. Обычно жилой комплекс
состоял из дворика, окружепиого жилыми и хозяйствсппылеп помещепиямп. Иногда
в домах встречаются .хозяйствоппые ямы-погреба, отдольпыо амбары с врытым в зс.млю
огро.мпым пифосом пли же закрома, ограждеппыо плитами в 50—60 см высоты, сосуды
типа пифосов и другая керамика, среди которой преобладает лепная. Полагают, что
в домах жили воеппыо поселопцы, которые запималпсь земледелием, скотоводством
II ремеслом и одновременно должны были псстп гарнизонную службу.

О работе Таджикской экспсдпщш в связи с болезнью иыпе безвременно скончав
шегося руководптеля экспедпцпп М. М. Дьяконова доклад прочел А. М. Б е л о-
пицкий. Интерес представляют работы одного из отрядов экспедиции, изучавшего
каменный вок и открывшего палеолитические орудия,  а также Кафернпгапского отря
да, раскопки которого дали материал раппоаптпчиого времеш1(городпще прямоугольпоы
формы с жплы^ш помегцсппямп и городской стеной, серп,ряд терракот, статуэтки,монеты
середины I в. до и. э.). Хутальекпп отряд экспедиции обнаружил в междуречье Пяиджа
II Вахта городище I—III вв. п. э., где была раскопапа башпя и прямоугольная сырцо
вая постройка.

С. И. Замятппп прочел доклад о новых исслсдоваппях в областп палеолита.
Важным является пзучеппе ппжнепплеолптнчсскпх мостоиахождеппй па Восточно
европейской равшшс, где осопыо 1952 г. была открыта стоянка мустьсрского времени
(Сталинградская), а также псслсдовапнс палеолитических погробсппй. Особый инте
рес предс.тав.чяст погребение ребенка в пещере Староссльо около Бахчисарая, относя
щееся к- мустьерскому врсмепп. Открытия двух погребспнй в Костенковско-Боршев-
cкo^r районе позволяют проследить различные обряды захороиопий в псрхпепалсолптп-
ческую эпоху. Экспедиция исследовала мпогос.чоппыо палоо.лптичсскпе памптшткп
(раскопки .Л. П. Рогачева в том же Костепковско-Боршсвском районе и Л. П. Черныша
на Днестре).

М. Г. Л спин подробно остановился па оппсашш палооаптропологичогкпх на
ходок 1953 г. Большой интерес у антропологов вызвало обпаружоппс в Старпселье
паряду с орудиями мустьсрского врсмепп черепа ребенка 1 года 6 месяцев, совмещаю-
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щого в себе черты неандертальца н homo sapiens; .последнее обстоятельство служит
доказательством процехождеппя современных люден от нсандсрта.льца. Лнтрополо-
гпчсскпй материал лз Костспковско-Боршевского района расширяет наши зпаппя
относительно строения кроманьонского человека.

Большой пнтерес участников сессии вызва.чп доклады ученых стран пародпоп
демократии.

Кр. М п я т ь е в (Болгария) прочел доклад об успехах болгарской археологии
этнографнп за последние 10 лет, в котором кратко охарактеризовал  основные этапы

развития этих отраслей зпаппя в Болгарии и остаповплся на оппсаннн основных архе
ологических

и

раскопок. Центром археологической пауки в Болгарии являются Археоло
гический институт II Народный археологпческий музей; немалую роль играют археоло
гические обш;ества в Тырнове, Преславе, Пловдиве  и Сталине. После установления
в Болгарии народной власти болгарская археология стала па путь коренного преоб
разования пз науки вещеведческой п искусствоведческой в подлинно
историческую науку,

прогрессивную
ма рксистско-лсиппско!! методологией. Болгар

ские археологи в своей работе немалое место уделяют изучению неолита, бронзы
п греко-рпмской эпохп; особое вшшаппе отводится разработке истории славян. В об
ласти изучения^ первобытных культур особрлй интерес имеют раскопки около села
Баранова, где бы.ло открыто селище периода неолита

вооружсипую

энеолита, а затс.м и бронзы,
а также раскопки в районе гор. Русс (II тысячелетие до п. э.). Для исследоваппп куль
туры бронзовой эпохп

в которую, как полагают болгарские исследователи, фракий-
плс.меиа сформировались как народность, большое значение

гор. Новой Загоры,
ппц фракийской

скпе
имеют раскопки okovTo

для пзучешгя железной эпохп, помп.мо открыт1.1х богатых гроб-
зпатп, раскопки около села Коприики, где открыт и исследован

укроплопиып фракийский город IV-III вв. до п. э. (Ссвтополпс).
»  о.чгарских ученых зани.мается проблемами фракийско-греческих п екпфо-
фракппских ОТЦОШСШ1Й. Раскопки производятся
Одессосе. Аполлонии. Бизспс). Болгарские
рп.мское этппческоо л

греческих колониях (Месембрпп,
ученые считают, что фракп11ско-грско-

.> Г'ультуриое паследство легло в основу болгарского парода п бол-
гопочп!' Особое внп.маш1е было уделено раскопкам двух крупшлх античных
ттгт г- орнта. Раскопкп свидетельствуют также, что славянские поселе¬
ния к югу от Дуная располагались об
римски.х поселений,
сударствоппых и

в

ооычио пли па развалинах старых фракийских п
или педалско от них. Ведется исслодовапио старых болгарских го-

т« .. *^У‘Тьтуриых центров — Плнскгг, Преслава н Тыриова.
Б. Д а II к о в II ч (Румыния) познакомил

скоц науки в Румьшип. В
мясь доказать

сессию с достижениями археологпче-
то время как археологическая наука старой Румынии, стре-

вания в политическую и культурную роль рпмляи п римского завое-
тичных псторпческом развитии страны, занималась изучепис:^ только ап-
дакийской КТ7ТТ ру.мынская археология исследует п памятпики гето-

^ультуры.Вокруг Истрпи вскрыты гето-фракийскпепоселения, существовав-
До н. э. В Баллатпп обяаружеп некрополь rponocKoii л рп.мской эпо-

мощпыс городские стопы, лостроеппые после 248 г.,  а также ремеслеп-
район города архаическоп эпохп, множество скромных .хижин и боль-здаипя. ‘

шие в VI

хи, в Истрнп —
НЫЙ II торговый
шие жилые

О
результатах археологических

- о п ц о л ь. псслодовапии последних лет п Польше доклад

в ооласти пеовобытгтпй внимание в Польше уделяется исследованиям
представтегт \rrrr, палеолит (ангельская и оргшьякская культура)
ппя о в результате раскопок обогатились зна’
ленточной ° Польше: оылн обпару/коны стоянки прс.мснн культуры
пяти челопргг- р ' ’ ^ ОЛЫШ1МЯ до.мами и Moninoii, содержащей захорппсшю пз
ри.чись птгг'о раскопкам в Малых Лупках, Лубпой п Тжчинцо раепш-
нлмали участгГ^^^ эпохе бронзы. Полагают, что обитавшие здесь племена при-
терналом из ^ лужицкой культуры, которая представлена ма-
К071тси<->й Р-^скопок В Бискупппе и других мостах. Исслодовашго памятников
кольте,коц культуры приводит к выводу о большом

сделал. В. X Бо.чьшоо

ее влилшш па племена Польши
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в последних веках пашен эры, что сказалось, главным образом, в развптпп кузнечного
II горного дела.

Исследования поселений римского периода далп ценный материал о развптпл кру
жального гопчарпого производства: были пайдсиы многие сотни гончарных печей,
изучены предметы рп.мского импорта в польские земли и проведепа их инвентари
зация. Докладчик рассказал также о раскопках древпеславянских погребений на терри
тория Польши.

Ф. Ф ю л е п (Вепгрпя) сообщил о результатах последних археологических ис
следований в Венгрии. Докладчик очень подробно остановился на раскопках в Ак-
вппкумс—столице римской провинции Папнопии. Здесь был раскопан большой архитек
турный комплекс, который многие археологи считают дворцом римского на.местппка
(II—III DB. п. э.). Постройка размером 70Х 109 м хорошо сохрапплась;
Ш1Я yupaiHOHi.i степной росписью, снабжены отопительной системой,
заикой. Полш.мо жилых помещений, обнаружена кз'пальня н святилище н.мператор-
ского культа. Интересны также раскопки кр}шной римской пограничной крспостп
и поселения — Инторцизы (I—IV вв. п. э.), распо.чожепных на месте теперешнего
нового города Ста.чинвароша. Лагерь был огражден земляпой насыпью п спстсмой рвов.
2о0 надписей, оопаружеппых здесь, дают возможность судить об этническом
римских со.чдат этого лагеря п характере стоявшпх здесь войск. Антропологиче
ский .материал могпльипка Интсрипзы указывает па npncjTcxBiiG здесь сар.матскпх
экементов, проппкавшпх с левого берега Дуная.

О новых раскопках в Китайской Народной Республике сообщеппе сделал Пн Да.
Докладчик от.мстпл, что к настоящему врс.мснп открыто свыше 60 памятнпков неолита
в Ссворном, Северо-Западном, Южном и Юго-Западно.м Китае. Раскопкамп 1950 г.
обнаружены питерсспые па.мятпнкп Ипьской эпохи: богатое захоронение
ством человечеекпх жортвопрнпошоппй; черепашьи щиты с надписями на них (пров.
Хэнань). Эпоха «борющихся царств» представлена матерцаламп нз захоронения в рай
оне Чанша (пров. Хунань), содержащего различные керамические сосуды, котлы, таз
п моч из бропзы, деревянные статуэтки и множество бамбзжовых дощечек с надписями,
представляющими огро.мпую цеппость для изучения культуры этой эпохи. Пнтереспые
памятники эпохи Хань пандопы в окрестностях Лояпа, где обнаружено 260 захороне
ний и 10 тысяч предметов, характсрпзующпх быт, ремесло п монетное дело Китая в пе
риод времени от 140 г. до п. э. по 221 г. п. э. В провпццнп Сычуапь открыты захо
ронения в гробницах, сделанных пз узорных кпрпнчсй.
люделп полей, огородов, жилищ п повозок.

П э й В э п-ч ж у п прочел доклад о результатах пзучешш ископаемого человека
и палеолитической культуры в Китае. Новые материалы о строении костей синантро
па, обнаруженных близ Пекина, дают основание считать,что передние его конечностп
представляли орган труда: сипаптроп изготовлял п примопял орудия пз ка.мпя (рапнпй
палеолит) н мог по.чьзоваться огнем. Появ.чеппю синантропа
ская обезьяна (гпгаптопиток), вы.мершая в четвертичный
палеолита типа ордосекпх, найденные па территории Впутреппей Монголии, обнару
жены теперь в ряде мест Китая; на территории нынешней провшщнн ГПаньсп такнг-е
существовал ордосекпп человек, однако с ппым тппом культуры. В позднем палеолите
па юге Китая, в провинции Сычуапь, жп.ч цзыппскнй человек, который пользовался
костяными орудиями в виде шила. На севере обитал человек верхней пещеры Чжоу-
коудппь. Оба последппх типа относятся к homo sapiens.

I. Секция палеолита

Полпкарповпч в докладе о мустьерской культуре в Белорусепп
остановился па характеристике исследований по среднему палеолиту.

Г. Ш о в к о п л я с охарактеризовал раскопанную  в 1953 г. позднспалеолптп-
ческуго стоянку у села Добраиичовка Шрамковского района Черкасской области.

А. П. Ч е р п ы ш в докладе «О некоторых вопросах хропологпп верхнего палео
лита европейской части СССР в связи с работами последппх лет на Днестре» выступил

многпе помеще-
пол выложен мо-

составе

со мпоже-

Любопытиы глпняпые

предшествовала гигант-
перпод. Орудия сродного

К. М.

И
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в защиту перподпзадип верхнего палеолита СССР, предложенной в свое время П. П. Ефи
менко II П. И. Борпсковскпм II оспариваемой теперь А. II. Рогачевым. Материалы мно
гослойных стоянок па Днестре (Молодова V и Бабии 1) свидетельствуют, по его мнению,
о том, что последовательные этапы позднего палеолита СССР, сыделенимо 11.11. Ефимен
ко и П. II. Борисковски.м, совпадают в основных чертах с этана.ми развития позднего
палеолита па
як»,
П. П. Ефшмепко.

территории Западной Европы. В связи с занутапп(1СТ1,10 понятий «оринь-
«солютрс» и «Мадлен» докладчик предлагает употреблять тср.мины.ныработаниые

II. Секция неолита и бронзы

И. к. с в о ш ников охарактеризовал два мопьтышка бронзового вока в село
Звешп'ород Львовской области,

культуре скотоводческо-зе.млсдельчоских племен, останишпих
с культурой нозднетрппольских
керамики. Болес отдаленные связи

Иайдеиш.ю нредметье указывают на тесное сходство
в эти памптиикп,

пле.мсн и пло.меи позднего OTaita ку.чьтуры ленточной
устанавливаютси с иосителя.ми культуры Повис-

леньп II моравской территории.
Е. К. Черн ы III рассказала об исследовании многослойного памятиик'а в селе

Незвиско Станиславской области,
погребений, продснифский

обнаружившего слой XII—XIII ни. слои полей

слои ко.маровской культуры, тршю.чьский слой и слой
с лшгсшю-лспточпой керамикой.

Т. Г. М о
вша сделала доклад о раскопках раппетршюльского поселения у села

Солопчепп в 1953 г.
О. Г. Шапошппкова сообщила

вого врс.мспп у села Волошского
о раскопках поселения раппсбропзо-

в уроч1Ш1с Сксля-1{имополомня, являющегося важ¬
ным памятником по

К. В. С а л
псторпи степпого поселения в эпоху рапной бронзы,

ь II п к о в в докладе «Раскопки в южной Башкирии» рассказа.ч о по
следних раскопках в этом районе, из которых осоиоппый интерес представляют раскоп
ки Урпякского могильника (р среднего течения р. Белой).

М. П. Грязнов сообщил о работах Новосибирской
крывшей пастушеско-земледельческий поселок кара1’укского времени - Нрмспь I и ряд
охотпичьс-скотоводчеекпх поселков I тысячелстля

П. Д. С т е

-ы

экспедиции па Обп, от-

пашеи эры.
п а п о в прочел доклад о керамике фатьяповских поселений в запад-

котором охарактеризовал технику изготовления, фюрму и ор-пом Поволжье, в
памепты сосз'дов.

. С. Борсзапская сделала сообщение об исследовании поселения эпохи
ропзы па Сейме, а Ю. И. 3 а х о р у к—о noccvTcnmi культуры воропковпдпых кубков

н районе села Зп.мпо.
н. п. К

п пари сова сообщила о результатах раскопок Чсбаркульской пеолн-
ТИЧОСКОИ стоянкп.

М. Е. Ф
о с с сделала доклад о работах лссостеппой экспедппии, работавшей в вер

ховьях р. Воронежа (1а.мбовская область, Мичуринский район). Археологические
результаты экспедиции позволяют прпдтп к выводу об этнической общности насолеппя
бассеипа р. Воронежа :
волго-окского бассейна,
пасолявшимн

А. X. X

в пеолптичсскую эпоху, наметить связи этих пломои  с племспамд
проследить возпикповсиио родственных связей с племенами,

территорию Украины.
а л II к о в в докладе о поселениях эпохи неолита  в пршсазапском По-

о раскопках трех неолитических стоянок, имеющих наряду, со сход-
всрхнокамскими пеолитпчоски.мп стоянками, также свособраз-

мпешпо, местные неолитические пле.мспа послужили основой для сло-
лриказапских племен эпохи бронзы.
И. Комарова сообщила о работах Каменского отряда Новосибирской эк-

следиишт, работавшего но точению р. Обп, в районе между города.мп Барнаулом п
Ка.мпе.м, где был открыт ряд пеолитпчсс!

волжьо рассказал
CTDO.M с приуральски.ми
пые Черты, По GI-0

II

жешш

\их стоянок.



1S9ХРОНИКА

III. Секция раннего окелеза

Л. II. Терепо/ккип прочел доклад «Об этппчоскоп прппадленшости лесо-
стопных плсмои Севсрпого Прпчсрпоморьп п скпфское время». Автор рассматривает
вопрос этнической прпнадлежпостп земледельческих пле.моп междуречья Днестра
II Днепра. По ого мпешпо, юнхпую группу дровнспшпх славян составляли екпфы-
пахарн, занимавшие степь между Днсстро.м п Днепром, н здесь с пп.мп следует связы
вать мпогочпслсппые памятппкп со скифообразнои К5’’Льтуроп. Эта
пастся в правобережпон лесостепи в течоппе предекпфекого периода, который де
лится па белогрудовекпп (XI—IX пв. до п. э.) п черполесский (IX—VII вв. до н. э.)
этапы. Начало культуры скпфов-пахареп лежит в .местном развптпп кз^льтуры пред-
С1Л!фского вромепп, которая, в своюочерсдь, восходит к кз^льтурс ушепецко-комаров-
екпх племен эпохи сродной бропзы (XVI—XIII вв. до п. э.) северных областей УССР,
южной части Белоруссии п восточной По.льшп. Такой генезис ку.льтзфы екпфов-
iiaxapeii, по мпопшо А. И. Терспожкппа, может служить зжазанпом па то,что по своей
этппческой принадлежности они могли

культура разви-

составлять южную древпеп-группу
пшх славян.

В. А. И л ь п п с к а я в докладе «К вопросу о пропехождеппи кз’льтур .раппо-
.жслезного века па территории лсвоборожпой лесостепи» рассказала о последних раскоп
ках па берегу р. Сзллы и Северного Допца. Материал этих раскопок дает осповаппе
утверждать, что культура племеп, живших па Северном Допце, не может рассматрп-
ваться в качество основы для сложения культзфы скифского типа, распрострапеппого
■с VI в. до п. э. па территории Сз^лы, Пела, Северного Допца, Сейма.

М. А. В я 3 ь м и т II п а рассказала о раскопках па Тарасовой горе у села Жабо-
тшга Черкасской области, где было .открыто поселенце начала Ячслозиого века. Здесь
было установлено наличие целого ряда глипобптпых  и каркасно-глинобитных.соорз'-
yKciriiti полуземлпночного II наземного типов VII  п VI вв. до н. э. п богатый керами
ческий материал, что дает осповаппе считать поселение па Тарасовой горе напболее

●ярким памятником сродподнепровской гр\ц1пы поселеппй начала железного века.
Доклад А. Н. Москаленко бы.ч посвящеп раскопкам городища раннежслез-

пого промопи у села Архапгсльского Гро.мячопского района Воронежской области.
Культура этого городища сородппы I тысячелетия до п. э, ближе всего к одновременным
культурам лесостепного Днепровского левобережья,  а также Северного Допца, однако
имеет свои особенности, проявлпющпеся, главным образом, в характере керампкп.

П. П. Шульц прочел доклад об итогах трехлетппх разведочных работ Севоро-
Kpr.iMCKoii псторпко-археологпческоц экспедпцпп Крымского филиала АН СССР п Ин
ститута археологии УССР. В зоне Симферопольского водохранилища были обнарз'’жепы
псболыиие стоянки эпохи неолита и бропзы кпзпл~кобпнско11 культуры, а также раппе-
средневекового времени. Блпз древнего Неаполя Скифского было обнаружено водохра
нилище скифского времени с плотинами, сложеппымп пз глины. Разведочные работы
в долине р. Салгпра показа.чп, что поселения кизил-кобипско!! культуры поздпескпф-
ские п раниссрсдпевсковые встречаются в долине лишь в пределах предгорий. В рай
оне проектируемой Феодосийской ветки кана.ча блпз деревни Прибрежной было обна-
рулчопо крупное скифское селище. Па трассе капала имеется множество кругаиов раз-

-личных эпох; один пз них относятся к эпохе бронзы, дрзтпс пмеют скифские погре¬
бения, третьи принадлежат к средневековому периоду.

С. Ф. С т р ж е л е ц к п й рассказал о раскопках памятников эпохп поздно!!
1953 г. Интересныйраннего жс.тсза, проведенных Херсопесекпм мз^зеемироИЗЫ II

териал далп раскопки рапиотапрского поселения Уч-Баш п ого могплышка (X
XIII вв. до и. э.). Здесь обнарз'жепы жилые паземныо дома, хозяйственные ямы, со¬
ма

доржащпе каменные, крсмпсвые, глппяные п костяные пзделпя (зерпотеркп, топоры,
ножи, оеслкп, отбойппкп, оправы для серпов с рзччояткамп, булава, накояечиикп
с.трел, пращевпки). Здесь лчС папдепо большое колпчество пшошщы и ячменя, зерна

Могиль-терна, вишни II желудп, а также костп домашиих животных прыб.
пик состоял из погребений в каменных пщпках,сложенных из вертикально поставлен-
л«изила
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ных нсоольшпх плпт; ящпкп окружены оградками пз плпт меньшого размера. В каждом
из ящпков было пайдепоот двух до пяти костяков плохойсохраппостп ,ориентированных
с севера па юг. Раскопкп поселения п его могпльпнка указывают па этническое едпн-
ство этпх пломсп с нлеменамн кпзпл-кобипскои культуры. Археологическими развед-
камп в Байдарской долине были обнаружены поселения кизил-кобпискои культуры,
несколько поселений поздней бронзы л античного врсменп.

Н. В. А д ф п м о в остановился па характеристике археологических памятппков,^
выявленных разводкой 1952—1953 гг. па Кубани, проведенной Краснодарским музеем
с целью дальнейшего пзучепня меото-сарматской кзшьтуры Прпкуипиья.Могилышкп
раннсмеотского времепн (VII—V вв. до п. э.), обпаружеппые в Тбилисском районе,
дают новые материалы о раннем этапе развития оседлого земледельческого пасолепия
среднего Прпкубанья. Близ станицы Корснсвской было обнаружено вп^юкное погре-
бенпе вонна с большплг железным лгечом, имеющим серповидное напершие. 7’акой тпп
меча следует связывать с появлепнелг здесь с III в. до и. э. сарматского пломепп спра-
ков. Обслодовадпе меото-сарматскнх городищ на право.м и ловом берегах р. Кубани
дйот возмо/Кпостх> говорить о полной onQJionin в культуро пдсслоппл обопх берегов этой
рекп п о сходстве ее с культурой Урупских городищ.

Т. М. Минаева рассказала о раскопках могильника Ба1щл-Чапкан,
щегося па водоразделе рек Малого Зеленчука п Кубани, где было об}1аружопо 34
гплы. Они состояли пз узкого кольцеобразного входа и погребальной камеры со свод
чатым куполообразным потолком. Могильник принадлежит
алан Северного Кавказа V — начала VI вв. нашей эры.

М. Р. П о л е с с к п X сделал сообщеппо о могилышко г
рии Пензенской области. Могпльппк пмеот два напластования

паходя-
мо-

к памятникам культуры

эпохп железа ira торрпто-
, первое из которых , вс-
вв. пашей эры.

В. П. Ш п л о в прочел доклад о результатах раскопок Калпповского могильника,

роятно, относптся к I — IV вв. п. э., а второе —  к V—VII

в котором освотпл результаты двухлетних раскопок курганов, расположенных в 35 км
к северу от Сталинградского тракторного завода. Исследованные погребения характе
ризуют историческое прошлое племен и народов Нижнего Поволжья, начиная с III
тысячелетия до п. э. по XV в. папюй эры. Наиболее раиипс — ямпые захоронения,

которых характерна пря.моугольпая могила, скорчеппость погребеппых, яйце
видные круглодопные сосуды. Общин антропологический
туры п обряда захоронения паселеппя Ыпжиого Поволжья
позволяют говорить об этническом единстве

для

тип, полное тожество куль-
и Северного Причерноморья

„  населения в период развития я.мпой куль¬
туры. Вероятно, пле.мона этой культуры принадлежали к иранской группе плел.оп и
говорили на одном пз диалектов северной ветви иранского языка. Следующую хвопо-
логическую^ группу представляют погребения так называемой полтавкпмской культуры
для которой характерны захоропенпя в прямоугольной в плане ямс, вытянутое положо-

^  баночная форма сосудов. Дальпспшлй этап характеризуется развитием
срубнои культуры, когда практикуются погребения па левом боку
ямах с округлыми углами. В этот период в Нпжпсм Поволжье
металлургия. Следующий,

ние костяков

в прямоугольных
создастся собстпеппая

позлирст;?» сарматский, этап характеризуется переходом земледоль-
этапе в Ыпжасп Поволп Г ''“‘’“"'''У ™мйства.На прохоровском

ппГнтар^ “ ерГу^Гпа^Г^^ появл„,отся п„дбой„в.о мегильп Погроо'льннй

с ребенком п погребение жепшия г пп, ^ ■'Наличие парпых захоропеппц

рактерно погреоопие в обширных '

ческпх племен

матери
о наличии пережитков

в. до п. э. и I в. п. э.) ха-
прпмоугольпых могплахн -ямах с подбоем и диаго-

в квадратных обширных
период отличается

ямах с ЮНОНОЙ орпептировкой.
погребением в подбойн

альпымя погребениями
Поздиесарматскгп!
пой п западной ортгентир ых могилах с севср-

могилами 1г северо-восточной ориептпров-
овкой, узкимикои.

архсологпческпх работах Хакасского областного
А. II. Л и п с к и й сообщил об

музея краеводешш в 1952—1953 гг .
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П. П. Хороших рассказал о находках новокалгенного  п железного века в пеще
рах, расположенных па побережье оз. Байкал.

Б. Л. Ш р а м к о прочел доклад на тему «Характерные черты п техника производ
ства скифских, сарматских п сибирских котлов раннего железного века». Бронзовые ли
тые котлы скифского типа появились на территории Восточной Европы не раньше кон
ца VII в. до нашей эры. Эти котлы имеют овальный, реже круглый, в плане корпус,
горпзоптальпый раптпк; внешняя пх поверхность часто украшена вып}ч<лым шнуром
или фигурками животных. Сибирские котлы, невидимому, появляются в Vb. до н. э.;
ОШ1 нмоли круглый в плане корпус и орнамент в виде двойного пли тройного шнз’’ра.
Котлы сарматского типа появляются не раннее II в. до пашей эры.
ВОСХОДЯТ к сибирским котлам.Указанные прпзнакппозволяют ясно различать скифские,
сибирские и сарматские котлы и указывают па сложную, тщатольпо разработанную
техппку их изготовлеппя с широким ирп-мепоппем литья по восковой модели.

Генетически они

IV. Секция античной археологии

Т. И. К II и и о в и ч выступила с докладом «Основные итоги работ на террито
рии римской цитадели вОльвпп в 1953г.».Главное вппмапио при раскопках было сосре
доточено на раскрытии дома с подвальным по.мещение.м. Находки хорошо датируют
существование этого дома концом V в. до п. э.: здесь обпаружеи акротерпй из синоп
ской глппы (V в. до п. э.), клеимепая черепица этого же времени. В результате
исследований впервые явилась возможность составить представление о зданиях Оль
вии догетского периода. Параллельно северной стопе дома была открыта часть мону
ментальной городской стены, имеющей три и более метров ширины; степа опирается
на материк п является ссверпой стеной римской цитадели II в. пашей эры.

А. Н. Карасев прочел доклад «Раскопки Ольвипской агоры в 1953 г.». В

этих

се¬

I
верной части агоры продолжались раскопки алтаря VIII—V вв. до ы. э., открытого
в 1952 г., п его окружения. Как свидетельствуют раскопки, алтарь стоял на открытой
мощеиои площадп. К востоку от алтаря были обпаружепы остатки другого алтаря этого
же вромепп. Этот второй алтарь был сделан из белого мра.мора и еще в древности был
полностью разрушен. В северной части раскопа открыты остатки прямоугольного
жертвепппка V в. до пашей эры (1,02Х 1,40 м). Он состоял из хорошо пригнанных из
вестняковых плит, носящих следы длительного действия огпя. Жертвепипк пять
раз восстапавлпвался в древности, причем при каждо.м обнов.чсптг его оштукатури
вали заново. К югу от алтаря полностью открыты остатки квадратного (4,75X4,75 м)
сооружения из огро.мпых квадров. Возможно, что это здаппс имело культовое пазна-
чопие. В 1953 г. па агоре были обпаружепы остатки двух поста.ментов д.чя статуй или
стол, располонюппые по прямой линии; вблизи ппх — обломки

честь Аполлона Дельфипия (V в. до и. э.), три обломка падпп-
посвятптольпой

надписи
сей, а также мраморная база с углублениями для йог статуи среднего размера. Таким
образом, как показали раскопки, соверпый участок агоры в I в. до н. э. являлся мостом
сосредоточения культовых сооружений, падшгеей с посвящоппя.ми богам п постаповле-
пиями совета и парода Ольвии. Со временем эта часть города бы.ча заброшена п позднее
использовалась для устройства пропзводствоппы.’с мастерских (в 1952 г. в центре агоры
была открыта виподсльня, а в 1953 г.—две гопчарные печи) и хозяйственных ям.

Г. Д. Белов сделал сообщение о раскопках в Херсопесе. Здесь былп продолжены
II завершены раскопки под базилшхон. Бы.чо открыто два ншлых комплекса. Каждый
комплекс содержит мощеный дворик, водосток,цисторпу пли колодезь, неско.чько жи-
.чых ППМСЦ101ШЙ. алтари. Особешто много вещей дало помещеппе с алтарями —жертвен
ником дома № 1 (бусы, монеты И в. до и. э., обломки кера.мшш, херсопссская, синоп
ская черепица). Керамика, пайдеппая в жилых комплексах, очень разнообразна: ам
форы херсопесскис, сппопскпс и родосекпе, кувшины, фляги, леппые лощеные сосуды,
чериолаковые привозные и местной работы сосуды, свотплышки. Интересен
точильных камней, зернотерки, камоппая форма для отливки с изображением го.човы
мужчины. Богат и иумизматпческпй материал — найдены монеты Коркипптиды, Пап-

комплекс
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тпкапея, Ольвии п мпожоство херсопссскях монет, главным образом II в. до п. э.,реже—
III в. до naiHcii эры.

Е. Г. К а с т а ц я п рассказала о результатах расколок в Иорфмшг, небольшом ан
тичном городе па берегу Керченского пролива.Порфмнй был основан но пторой половине
VI в. п просуществовал до начала I в. до п. э., входя в состав Боснорского государ
ства. Он бы.л обнесен крепостной стеной miipinioii 2,5 м и зпннма.т
15 000 кв. м. Раскопками 1953 г. открыта часть крепостной стены и города эллшш-
стпческого пергюда с двумя перссокаюппшпся улнцамн, noKpbiTiiiMir вымостка.мп из
измельченных черепков глппяпых сосудов, открыто пять долгов

площадь около

Kpi.iTbix боспорскон
черепицей п пмеющнх глппооитпые полы и onarjr из сырцовых кирпичей. Обломки по
суды из крупных эллилпстпческнх центров (Синошл, Родоса,
мест) характорпзугот Порфмпйкак оживлоипый торговый пункт,
стоны свидетельствуют о значении города в качество воошюп) форггоста.

II.П.С о р о к II п а сделала соошцсиис об открытых в 1953 г.аитичиах погрсбошшх
некрополя Горлюпассы, обпаружсшгых во прелш работ '1'амапской эксподнщш па

Таманском городище. Особый иптсрос имеет погребение .V 1

Иергама п других
а мощные крепостные

из

Иа основе илгсвшсгося
нем инвентаря (ойнохоя, чашка с ручкой и фиала) это iioi-peucimc следует отдестп к

первой половине VI в. до л. э.

в

что даст основание считать , что здесь в VI в. был
эмпорий снпдо-мсотов.

М. М. X у д я к прочел доклад па тему «Раскопк
до пашей .эры». Основное внимание докладчик

акрополи Иилгфоя VI—IV вв.
удсли.1 характеристике культовых со-

ружошп. па пимфейспом апрополо. V п. до и. а. датируется об,дес.тпс1шоо адагшс с абед-
ДОН, жертвенным мостом п «священным» камнем,
святилищами в Фивах и па Самофракпп можно
святнлпщсм Кабиров п открытым более рашшми

и

о

которое на основании апалогпп со
Считать святи.чшцсм кабиров. Междл'

раскопками спятилищелг Коры было
pacKonajio еще одно оощсствснпос здаппс VI-V пв. до пашей эры. Архитектура здания
п своеооразпые находки (курплыпщы, известняковый камень типа алтаря и др.) сбли-
жают это здание со святилищем Афродиты в Иавкратисс и в Пафосе иа Кипре.

С. Ф. Стрж елецкий прочел доклад «Расконк
'■кого музея па Гераклейском полуострове (Антична-
продолжены архсологпчоскпо работы па территории
-noil бухты. Вилла была
Ворроном. Помещенпя располагались

])пзводки Херсопес-
le материалы)». В 1953 г. были

античной усадьбы около Круг-
устаиовлегшы.м Катоном п
}'садьбы

построена по принципам,
вдоль стен , образуя двор. Иа

и и

востоке —помещения Б, В, Г с навесом, являшшгося
ШШ А с запором, устроенным в степс, возможно, следует видеть
И является к.ладопой. Кролю того, был открыт к.дер Л'з 2

<■>11 представляет собой сп.чошпой вшюградплк без

CKOTHf.iM

разлюжовкн им

it дпоралш; в помеще-
эргастул; по.мсщоние

прнлгыкающпй к к-леру № 1;
, еющий через каждые50 м проезды п влагоулавлпвающпе стопы,

в 11пкор,ш..ской п Вллаклавской долппах оС.гарушсы тря мог.шьшша IV-V вв,
- п III в, нашей эры. Очень интересен могпльппк III

с захоронешгялш в ал1форах (трулосожжеццс)
урнах, поставленных в калюпполг ящике.

н. э
●Л’о 10 в. II. э. открытый у совхоза

-в калюппых саркофагах и в лепных

Е. В. Максимов сделал доклад о раскотг
Каиболсе иптороспый материал, добытый прг
ПОПОЛ1У врелгепп (XII—XIV вв.). В поздпоантичном
каюгцне к мощной степс города, улица
●зернотерки.

С. И. Капо ш п и а прочла доклад о Боспорском
копа. Па площади пскропо.чябыли открыты 91
могил имеет форлгу простых ящиков,

в

слое

тип. Другая часть (более значительная) плюет
пеньку для спуска в могилу; сверху такие
'юлышимп калюпнылщ п.чпталпт. Могилы
палышналш. Состав могпльпого втор

этого :
ппвоптаря в обоих

 Тирс, которые ведутся с 1945 г.
п раскопках 1953 г.

шх

относится к средпеве-
 обнаружопо две печи, нрнмы-

дом, италийская керамика I—II вв. и. э..

некрополе у лосо.чка иль Вой-
могила, вырублошгыопскало. Одна часть

которые, возлюжно, шгелп черепичные перекры-
в разрезе форл1у трапеции, вход п сту-

могилы перекрывались тролш-четырьлш
ого Типа служили селюйпылнт усы-
группа.х могил побогатый (местная

ооспорская II припозпапкорамика,жслозпыопожи
стрпги.лп, роже встречаются перетшт-

А
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■печа'пг ir бронзовые зеркала). В 58 могилах иайдепы боспорскпо монеты п одна серебря
ная синопская. Инвентарь и мопеты позволяют датировать некрополь второй полови
ной п концом IV в. до нашей эры. Сравнительная бедность могильного пнвентаря ука
зывает па то, что в некрополях такого типа погребалпсь представптслп шпрокпх слоев
■боспорского населеппя.

С большим пптересо.м участники заседания секцпп античной археологии прослу
шали док.чады rocTeii из Ру.мыпской Народной Республики и Веигерскоп Народной Рес
публики ●— К. Дайковпчю II Ф. Фюлепа.

К. Дайковпчю прочел доклад о дакпйскпх поселениях  в юго-западной части
З’рапспльвапип. 13 этой стране, предствляющей собой горный район, господствующий
над долиной р. Муроша, находятся несколько дакпйскпх крепостей, которые следует
датировать I в. пашей эры. Каждая из них расположена на вершине горы пли на спе
циально укреплоппых террасах. Стопы крепостей каменные снаружи, обложенные боль
шими, хорошо обработанными плитами, с внутропней стороны выло/ксны каменным
●бутом; впешпяя и впутрепняя стороны связаны между собой деревянными бревнамл;
широкпе лестницы ведут в крепость. В этом же районе обнаруженыдакпйскпе
ша, и.меющпс в плане круглую пли квадратную фор.му.Рядом с шшп—ремесленные мас
терские, где изготовлялись сельскохозяйствеппые н кузнечные орудия. Большой инте
рес представляет расписная дакпйская керамика, которая до сих пор не была изве
стна. Докладчик коснулся также некоторых проблем дакпйской псторпп. Дакппекпе
крепости, по его .мнению, были центром государства Децебала, в которо.м рабовладель
ческие отношения уже имели место, по находились еще в зачаточном состоянии. Ыа-
.●шчпе ремесленных мастерских, высокоразвптого земледелия, собственной
свидетельствует, по мпеишо К. Дайковпчю, о наличии в Дакии в I в.
чсскпх классов н указывает па существоваппс в этот период примитивного рабовла
дельческого государства,

ф. Ф ю л е п в докладе о раскопках римской эпохи  в Бенгрип познакомил слуша
телей с археологическими работами па территории Аквпнкума (совр. Будапоп1та)—
лпцьт римской провинции Паппоппп и результатами раскопок четырех лагерей близ
iiero^.

святплп-

монеты
п. э. аптагонпстн-

сто-

V. Секция Кавказа

С. м. к а 3 и е в сделал сообщение об ар.хеологпчесннх обследованиях и раскоп-
Лзербайджане в 1953 г. Раскопками в Многсчаурс было вскрыто поселение,ках и

„,и<впо СЛШ1 которого относятся к неолиту, средние _ к бронзовому веку а верхние-
порноду железа. В бронзово.м веке „мели место захоронения с  сильно

скоряенпьшн костякам..; в железном веке ноявплнсь курганные погробонпн' в VII-
V шз. до Н. э. покоиипков хоропплп в групповых Monmiv «т. и

IV-II вв. - в слабо снорлеппом полол^опнн; пр..”™з.гтол?„™"™''
J—II ВВ. и. э. захоронеппе мертвых производилось  r Ппгг

пппшах. Раскопки па .месте поселения Кала-Гет показали итл ьраспоглпняпы.х

дало с I ж и. э. но XIII в. нашей эры. Раскопки 1953 г. па
яеваискон автоно...ион республике дали ».атерпал,  в основном относящпйся к эолиту
(фнгуркн глиняных быков, зорнотор.н. н ладьевидной формы глиняные онагп, кремне^
„ые орудия и характерная керамика). Обпаружо.ш зерна янменн. В резз.льтате архео-
логинеского обследоваппя отде.льных районов Азербайджана впсрв.,.о выявлены но-

кувпшнпых логробепии с вытяпутымп костяками п партдмп захороиенпямп-
брапы предметы пз камня п премия, указывающие па существованпе
Азербайджане.

Г II. II о п е па материале мингсчаурских кувшинных

а в
и в

во II—I вв. до н. э.

ну

шле типы
со палеолита

иогребопип первых веков
первых веков пашен эры считает возможл,,.,м Доказать,,то в Закавказье погребения вдо 1.

.  Подробнее об этом см. в "оложешш доклада ф. фщлепа на об.цем заседаппи
п.чепу.ма.

13 веетшш древней истории, № 1
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кувшинах встречаются и с оружием и представляют соиоп ;{ахпрп11емия вооипон родо
вой зпатл, возможно вон^деп.

Г. М. Л с л а II о в рассказал о катакомбных iioi'jieooinirix Мпигочпура, которые
могут быть разделены па три хронологические группы, норная из которых (пе ранее
I в. II. 0.) ха]1актеризуется захоронением в кувишпе и.мг .'П'роняииом срубе, вторая
(II—III DR- н. э.) — разлпчны.ми положениями kocthkoii, итч-оищи.ха-я на подстилках,
а третья (V—VI вп.) — почти вытянутым положением косч яка и сон/юнождающпмп его
групповьшп захоронепиямп. Инвентарь катакомбных ногребонин свпдетсльствуег
об имущественном и социалыю.м неравенстве.

VI, Секция археологии и дшпогi)a<f)ULi ('peOnoii
-М. Л. II т и п а рассказала о работе Заунгузелчог

проводившего обследование первоиытшах
А.му^-Дарыг и руслом Узбоя. Было
1953 г., OT|jH;ia XopcMMCKOj'r Э1ч-сподндид

намятншчзж между левым бсрегоц
оОнарз'ЖОНо шесть Hco.rimi'iocK’ii.x стоянок. Кремпо-
разповндность орудия

сделал доклад о раскопка.х
Хорезма.

о

1че.|ьтем1шарекой кз'.чьтурц.
на rop(j;tiHHe Ка.чалы-Гыр.

городище период его сз^ще-

BLIO орудия представляют co6oii
Ю. А. Ран о п о р т

н. ДГ) н. .э. когда были

п.'ющадпкрупнейшем по
ствованпя отпоептся к ь'опцу V — началу IV

" здание дворцового тшш. По второй период (IV—III вв.>

ырулчсн комплекс иытового ипвеитаря IV—Щ
и обильный

А II д р II а II о в рассказа."
мраморных статуях

Г. А. II у
тельпы.м I

воздвигнуты стопы городищ
были засо;

Ирп раскопках
шк до н. э., мши'очислеиш.ю тшшоссуарлых захороиошгй

Б. 13. кранно.тогнчоски li .материал,
л о систе.мо орошотгя древнего Хо[юзма.

гачопт-ппп раскопок па городище (./гарой Инсы сделала доклад
а ч о II к о в а. Статуи входили в 1ч-омплекс

швентаром усыпальшщ
пашснзры.Статун Пег

О

н])одлгетов, гпи.зашп.ьхс носвятн-
старших /\.ршакидо11 и датируются III—II вв. до

нра и
1ДЫ, Родогупы сат

/Конщ1шы,а также го.зоик-а .Афродитыотмо-
влиннисм раз.-г]гчных С1ч'\’.-1Ы1турпых ппчол II па-

чопы. по мпепшо Г А. Иугачепкопой
лравлепшг зллшгн.з.ма и
знати. свндо

с.тужат
тс.льство.м фнл.з.-ьзингтва парфянских царей ц

А. М а р у щ о JJ J.
этнографии АИ Тури

пого времени:
лтг
-ULU
.

о сделал
гг...... ^ Работах Института истории, архсо.зопш-
CKOll L-(jP Г^ГТ^ПГТ'Г/^ fQ ' *

 Hpi.iio i .j археологичоегч-их памятшгь'оп разлп«ь

ппзлю>клюстГ^сш1™^'^ ^^Рслисвокопья. J3 резз'лг.татс работ шгетц-
на с кз'льтурамп зцп ' ^ эрхео.логпческих памятников ю/кног

археологических матоыг”^^”^'^^ северных районов республики. На ocnonaiiint
страны: I) эпоха AnnvT ^ была прод.ложспа такая с.хсма ncpironii.ianmr

отовекпп род. 2> f ~ II - - --
рачвптоо скотоводство вгт""^ ” " начало Лпау III —
витсп самост„пто.?ыюй в
Лпау III __

п

от эпохи
тута появилась
Туркмеппста
новых

о

Гога

мотыжное земледс.лис, скотоводство,
п.’гужпос зо.м.чсдолпо, высоко-

конце этого периода малая семьи стало-
высокоразвито золгч H4eiir,oir общества; военная до.мократия; 3) эпоха

одель ICCKOO и скотоводческое хозяйство, рс.мослелное
оасгт'тптг рабовладельческое общество,
рассказал о раск

е

бмен,

олках ЮТЛЮ
рашшие, отлосящихся

ДО пашой
Н П1 к П II

Х'озянствешю!!

а с с о п
пяти строительных комплексов

ко mopoii ио.лошшо ТГ тысиче.чотии — серединеэры.
ОЗИПКО уч

оварпоо проп.зводгтво
В. М. м

MacpnancKoii

н о
па
I тысячолетпя

В. Л. III
.МИЛ

'ута истории и
расколкиья

сними работами Иистт
с HCTopiroii ерсдиовеков

петиикоп се1чциоиио1'о зпеедагшя с прхеологичо-
археолог'шг ЛII У.чИСр. Ио.мнмо работ, свизашгих
делись в окростиостях гор

ж. -Д- стаиции Ji
мому, п период
и 20

о
кз'ргаиии Q б

. Иарахнги, где, близ
вскрыт ис.зымяииыГ! город, существоппигпнй, повидл-

до первых Ш'коп и, э.. зате.м древняя степа
в])е.мо1ш, а также стомика эпохи бронзы

до и. э.
го же

ую-Мазар, бг.гл
т лерпы.х воков
огатг

н западной 'Тм инпеитаро.м -
части Фррггшс,ко11 долины!

то

I

А
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Vli. Нумизматическая секция

И. О. К а |) м III к о п с к II й U докладе «Из псторшг ольвп11Ского монетного дела
п IV и. до п. э.» предложил классификацию ольвийскпх серебряных статеров IV в.
до 1Ш1ИСЦ эргл. Все эти монеты докладчик разделил на две группы, отлпчающпеся сво
ими весовыми, фактурпымп и стилистическими данными. Первая группа статеров
эгпиского веса датируется серединой — двадцатыми годами IV в., а вторая, относимая
докладчиком к концу IV—первому десятилетию III в.до п. э., связывается докладчиком
с аттичсс1Ю1г системо!! веса. Согласно его предположошпо, эти статоры, бз^дучи эгпн-
< К1гми дидрахмами песко.лько повышенного веса, одновременно являлись трпдрахмамп
аттической

В. М. Б р а б п ч остановился па некоторых особенностях крпзиса денежного об
ращения па Боспоре в III в. до нашей эры. Возиикиовеппе кризиса он связывает с рез
ким сокращеппем Bneniiieii торговли Боспора в то время.

Ю. С. К р у Ш к о л посвятила свой доклад анализу клада, пандеппого в Патрее
в 1949 и 1950 гг. На основании апалпза

системы.

в 1950 г ., и монет из раскопок этого города
к.лада докладчик прпходпт к выводу о том, что Патрей примкпз'.л к восстаншо Фапа-
го]ши против Фариака п бьш взят и разрушен пос-чедлим в 63/62 г. до нашей эры.

И. П. Розанова прочла док.лад«Золотыс монеты с падппсыо K01QN».
По миеншо И. П. Розановой, эти монеты чскапопы Марком Юшюм Брутом пз золота,
110.лз’’чсп1Юго в качество контрпбзщии от жителей фракпйского города 1v53"y, .

Л. И. Харько демонстрировал 15 пеопублпковаппых монет (13 боспорекпх
и 2 римских), прппадлсжащпх к составу известного  I аракташского клада, большая

конце XIX в. X, X. Стовепом.
восточтюпарфяпском правитс.ло Сапабаре. По

часть которого была опубликована в
Б . М. Массон сделал доклад о

его мнению, этот царь, известный только по монетам п считающийся обычно ппдопар-
фянским правпто.лем области Капдагар-Сакастаи. па самом доле был правителем Мар-
гианы нос.чодней трети I в. пашен эры.

Ии.ми.мо указанных в настопшей зам<‘тке докладов, па плопуме оыло прочн-
сообшешп! по apxen;ioniii и нумизматике срсднсвско-таио .множество других

кого периода, по этнографии п антропологии.
«Бостпика древней истории». Работа

размахе археологической раооты
развитие мировой науки

выходя

возрастающем
ц.чияипи coBCTcKoii науки па

щих за рамки тематнкп
сессии и пленума свидетельствует о все

в ('.ССР, о все углубляющемся
по прогресспвно.му пути.

Т. Ц. Златкобская

Письмо И редакцию

При иынеишом гостоянии знаний дрспиеегппетской лексики вопрос о значеппп
термина мерет мне каиачея. по cymei-тву, решенным. Доводы 11. М. Лурье попрежпе
му |||)е;1П'аи.'1иются мне пе убс;ип'е.1ын.]ми, так как он по прпппдпт никаких новых
данных. Поэтому здеп> обращается внимание .■пшИ) иа ряд неточностей, которые, с
моей точки зрения, допускаются н пос.чедней статье Лурье (см. выше, стр. Мб-1,51).

Прежде всего я не могу согласиться с тем. что нельзя для истолкования того плп
много термина привлекать бо.тес поздние данные. Между Т(‘м 11. М. Лурье счел воз-

кроме «Грамот защиты».можным npi'Heopcqb всеми источниками.
Пнкто IU что всятсий яз1.1Ь‘, в том чнс.че и древноегипетекпи,

возбраняется прнводнт). Н|тмеры, заимствованные нзтек-
разумеется, нх датировки), для лучшего уясие-

сом|1(>ваетч'я, шжечпо,
изменяется; но никому не
стоп ПО.М1ЯЧ о нр('М(‘||ц ((● укивапие.м
НИЯ ян.Ч(М1нй бо.тее рапяих эпох .
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