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1877 г., тогда как если бы он воспользовался новым псследоваппем Грена, это дало бы
ому возможность показать также чпслеппость стоявших в дупайских провинциях войск
для 111 века^.

В работе имеются отдельные неточности: выражепио «производительные силы
приионтийского общества» не вполне удачно применительно к причерноморским
илеменам (стр. 11). Легионы Дакии определены как Х111 и V, между тем легионы
нужно называть их полным наименованием (в данном случае XIII Gcmina п V Ма-
cedonica).

Все эти отдельные замечания не лишают, разумеется, работу А. М. Рсменппкова
того значения, которое она имеет, будучи посвящена весьма интсресцой п от
носительно слабо разработаппой проблеме.

Ю. К. Колошская

ОБЗОР ПОЛЬСКОЙ ЛСТОРППО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Годы, истекшие со времени появления в ВДИ обзорпой статьи К. Маевского®,
существенпыми переменами

археологических исслодовашш в Польше,
пились отдельные разрозпонные археологические
Польши.

озпамсиовапы как в организации п плацироваппд
так и их размахе. За это время объедн-

II нумизматические общества

Под Краковом, в Новой Гуте, где создается металлургический гигант, на съезде
14—15 июня 1953 г. делегаты Польского археологического общества . Польского до
исторического общества, польских нз’мпзматпчоских обществ Варшавы и Кракова
приняли решение о слиянии и создании единого Польского археологического общества.
Почетным презпдснтом нового общества был избран известный польский археолог
10. Костржевекпй, президентом — К. Михаловский, вице-президентами — В. Анто-

В. Гепсель, К. Яжджевскпй и Л. Пиотрович. Нс менее важным событием яви-
создание Ипститута истории материальной культуры, первое заседапие ученого

совета которого состоялось 15 февраля 1954 г. Ипститут возглавил К. Маевекпй.
Четырьмя отделами института: Археологии Польши, Всеобщей археологии, Средне
вековой и новейшей археологии, Этпографпи руководят впдиыо польские ученые —
3. Раевский, К. Михаловский, Я. Падзур, В. Дыповский. Институт ставит своей целью
проведепие археологических

О подъеме археологической
ромиый размах издательской

В Польше выходит большое

певпч,
лось

исследовании,
и исторической науки в Польше свидетельствует ог-

деятельности.

количество периодических и продолжающихся пзда-
исторпи и археблогии. Часть журналов основана давно®, другие начали свое

существование после войны*. Некоторые журналы осповапы совсем недавно, как, на-

их координацию и планирование.

НИИ по

^ См. Е. ^ ^ 6 п, Kleinasien und der OsLbalkan in der’wirLschaftlichen Entwiclilnng:
der romischen Kaiserzeit, Uppsala, 1941, стр. 100—101.

- К. Маевский, Польская археологическая литература за последние годы,
ВДИ, 1952, № 4, стр. 92—103.

® «Eos»
« Przegla d archeologiczny»

«Z otchlani wiekow».'
, «Swiatowit», «Wiadomo§ci archeologiczne»,

«Acta archaeologica Universitatis Lodziensis», «Archeologia», «Biuletyn
matyezny», «Dawna kulLura
naniensis»
czne»,

«Fontes praehistorici — Annales Musel arclieolo

numiz-

gii pos-
«Kwartalnik historiL kultury materialnej», «Materialy wczesno^redniowie-

«Meander», «Muzealnictwo», «Przegl«id zachodni», «Sprawozdania Paiistwowego
Muzeuma archeologicznego», «Slavia anliqua», «Zapiski archeologiczne». Ряд пздаппй
печатается неболыттим

»

тиражом па стеклографе . Например, журналы ZA, В. Num.,
Przeworska cwiczcnia z zakresu historii kulturyо S G nмопографии J. Ra также и

i
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пример, «Kwartalnik Mstorii Icultury materialnej», «Dawna kultura», первые помера
которых вышли в 1953 и в 1954 гг.

КИКМ посвящен изучению общественно-технпческон стороны древнего произ
водства. Как пишет во вступительной статье в первом номере журнала К. Маевский,
история материальной культуры — новая марксистская дисциплина в Польше — раз
рабатывает историю развития производительных сил. Изучение орудий производства
важно не только для понимания способов производства, но и для понимания развития
искусств и наук, потому что с ростом производительных сил развивается н ду'ховная
культура. Таким образом, история материальной культуры не может рассматриваться
в отрыве от истории конкретного общества^. Журнал DK в известной мере заменил
научно-популярный ежемесячник ZOW, который с 1954 г. уже больше не выходит.
Журнал имеет целью широкое ознакомление с исследованиями по истории доклас
сового и классового общества, много внимания журнал уделяет также и античной: те
матике. Такие журналы, как FP, MW, Prz. arch., Wiad. arch., ставят целью главным
образом публикацию археологических материалов. Как отмечает 10. Костржсвский,
«один из главных недостатков нашей науки — отсутствие публикаций источников...».
В трех вышедших номерах FP помещены результаты раскопок могильника лужицкой
культуры в Чарикове, произведенных А. Карпинской  в 1935 г., где вскрыто 214 по
гребений; материалы могильника первых веков до нашей эры и первых веков нашей
эры в Вымыслове, где Б. Костржевским в 1947 г. и С. Яношем в 1948—1949 гг. раско
пано 363 погребения.

«Archeologia», Prz. zach., SA, Spr. PMA наряду с публикациейматердалов раско
пок помещают проблемные статьи по истории и археологии.

Spr. РМА является органом Государствеиного археологического музея в Варшаве
издается с 1948 г. Журнал публикует дискуссионные статьи и сообщения о новых ар-II

хеологичеекпх открытиях, исследования по технологии древнего производства, в част
ности металлургического, и статьи по нумизматике. Другой печатный орган этого
же музея Wiad. arch, с № XVII, после выхода в свет нового ежеквартального из
дания, предназначен теперь для источнпковедческих публикаций и монографических
работ.

SA является органом Кафедры археологии Познанского университета. Наряду
со статьями, например, В. Гензеля об образовании  и устройство славянских поселе
ний’*, К. Тыменецкого о миграциях в древней Европе^ этот ежегодник дает публика
ции новых археологических материалов, а также исследованпя по истории славянства.
В журнале регулярно появляются статьи чЬшеких славистов Я. Филиппа, И. Борков
ского, В. Ванечека и др. Prz. zach. издается так называемым Западным институтом (1п-
stitut zachodni). В этом издании затрагиваются преимущественно вопросы истории и
в меньшей степени археологии северо-западной группы славянских племен в разные
исторические эпохи, их взаимоотношения с летто-литовскими и германскими пле
менами. Из числа вышедших в последние годы поморов журнала для археологов и исто
риков, занимающихся славянским этногенезом, интересны тематические номера
1951 г., где исследуются вопросы о связях славян  с народами Поморья и алтпки
с древнейших времен вплоть до развитого средневековья. Эта тематика постоянно р'

materialnej najdawniejszyeh spoIeczenslw^^rs.a™,^^^^^^^
itce, кгака.. 1953. n др. Далее паздаппя

журнал™ будуд. д^авать™ -«Р/— materialnej, КНКМ,  I (1953). Warszawa,

Н  Ksztaitowanie sie csadnictwa slowianskiogo w okrosie wczesnos-1

№ 1-2,
2 W. —64.

srodkowo-wschodniej i wschodniej
.  1—51.

redniowieeznym, SA, II, Poznan, 1949-1950, стр.
Migracje w Europie

CTp.

®K. Tymienecki,
■w starozytnosci, SA, HI, Poznan, 1951—1952, стр
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рабатывается институтом, о чем свидетельствует, например, большая статья В. Кова
ленко в № 1-2 1954 г. (стр. 1—90) о водиых путях слаияп к Балтике в VIII—XIII вв,
В № 5-6 1951 г. опубликованы итоговые статьи, посвящсииыс историко-археологиче
скому изучению времени иоявлепия в Приморье восточиых ге1)маицев, причем мно.
гограпыо рассматривается «готская проблема»— в свете данных археологии, пстораи,
а также антропологии.

Издания с более узкой, спецпальпой тематикой ограппчпвают круг своих проблем.
Например, упоминавшийся КИКМ уделяет впимапие иреимуществоиио вопросам
рпп техники, Б. N urn. посвящен вопросам древпей, главным образом польской, ну'-
мпзматикн, а также вопросам методики работы в этой области. Работы

псто-

по истории
древней Греции и Рима, а также древнего Востока сосрсдоточсчпл главным образом
в журнале «.Meander» п в значительно меньшей
Польского (рплологического обгцества.
«,,Фараоп“ Пруса в свете древних документов» все статьи

журнале «Еоз»— органе
работы Т. Апдржеевскогч?

степсии в
За иск.чючспием

в этих журналах последних
двух лет посвящены вопросам истории п в зпачительио метлясй стопонц археологии
н литературы древпей Греции п Рима. Тематика многих CTaxcii нс всегда еще наорав-

на исследование важнейших проблем антично!! истории и археологии Польши
на изучение которых пеодпократно обращал внимание  в своих статьях К. Маевский'
II что отмечалось редакционным комитетом журнала

В.местс с тем на страницах «Meander» все чаще

лена

«Meander»-.

цоявляютсн исследования по важ-
нойншм вопросам дровней истории. В этом отяошеипи питорссна статья Л. Свпдеркск
впы о жизни .мелкого ремсслепппка в римском Епшто [VIIl (1953), № 2, стр 111—124J
С. Колодячойчпка о социальиых слоях общества эпохи Гомера [VIII (1953) № 2 ст '
81—110; oYa 3, стр. 129—143], М. Плежиа о фплософах-плобеях в Риме [v'lll'
Y2 4-6, стр. 224—2351, Л. Прессовпы, где критически разбираются псслсдованпя 6v^
жуазпых археологов в области крито-мпкенской проблемы [IX. МО=;4ч ^
стр. 251—260]. ‘ ^ ^

«Meander» информирует своих читателей о
(1953), Ya 2, стр. 61—80; '
жптся информация о достшкояиих

раоотах советских ученых Г\’ит
Ya 3, стр. 158—164]. Б статьо К. Михаловск-юго содер-

аптиковедов п востокхк
дссятплстио [IX (1954), 9-10, стр. 426-435]. II. Бьежупьска-

Маловист сообщает оо итогах работ по древпей истории за десять лет (там же, стр
436—443). Г. Пианко приводит сведештя о деятельности Польского филологического

отделения в Гдапске, Кракове, Люблино, Лодзи, Познан*.
Сталпногруде, Торупп, Варшаве, Вроцлаве (там же, стр. 445 462). В
приложения журнал ^издаст периодическую серию

lioteka Meandra» п «Swiat starozylny» (популярная серия), содержащие,
литературоведческих работ и публикаций пропзводсиий древних авторов, такжг
исторпческие исследования, иаиример Т. Чернецкого по нсторпп хозяйства древшм\'
мира (ч. I Восток, ч. 2— Греция п Рим); К. Мпхаловского, Дельфы; В. KopuaiOF-

в дрсвнс11 Греции; К. Миха.човского о грс

польских археологов,
ведов за истекшее

общества, имеющего

качестве
«AuclarLuin Meandreumi), «Bib-

помпм.'

ского о развитии понятия государства
ческой механике и др.

В журнале «Eos» оольшипстпо CTaToii остсствсппо иоспт филолого-литерату’ровс.',-
чеекпй характер. В послодццх томах — XLV (1952) п XLVI (1954) -опубликоваа.^
питереспая исторического характера статья II. Вольского «Критические заметки с6
учреждениях Лршакидов» (XLVI, стр. 59—82). Эта работа, так же как п некоторгг,'
другие статьи из «Еоз», издана на французском и аих лпйсколг языках, что делает с.
более доступной, чем большинство статей в предшествующих томах, котор»л'

' К. М а j е W S к i, Archeologia klasyczna w Polscc. Dorobek i plan, «Arcliool^
gia», III (1949), Wroclaw, стр. 233—265; К. Л1 о  j о w s к i, Projokt planu bade.'

zakresie arcljcologii Polski i archeologii Idasycznej, KII, LA'III, zesz. 3-4, 1950—19c
CTp. 345—348. Cm. также рец. Я. Л. Л с н ц м а и а, ВДИ, 1953, Y» 2, стр. И9-1Г*.

2 «Meander», VlIl (1953), Y» 1, стр. 1.

w
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переведены на латьгаь. Исследования по древнегреческой п римской литературе и
искусству публикуют также журналы «Biuletyn hislorii sztuki», издающийся в Варшаве,
«Tragica»—в Вроцлаве, «Sprawozdania z czynuosci i posiedzen polskije Akademii
umiej§tnosci»— в Кракове.

Вопросы античной археологии и отчасти истории освещены в нескольких статьях
«Ai'cheologia», IV (1953). Интересна статья С. Парппцкп-Иуделко «Некоторые про
блемы планирования городов древней Греции» (стр. 27—38). Автор приходит к выводу,
что экономические и культурные потребности греческого общества создали потенци
альные условия плановой закладки древних селений. Автор отмечает также влияние
Востока на греков в области планирования городов  и селений.

Болгарскпй ученый Г. Топчева в статье «Бронзовая рука, посвященная Юпи
теру Долихену из Каварна» описывает эту редкую находку (стр. 51—56). В
пальцах бронзовой руки на шаре помещена Виктория. По мнению автора, во-
тпвная рука из Каварна датируется первой половиной III века н. э. и, судя по
принятому у семитов обычаю,
статья Л. Эренброда «Эллинистическая теория рабовладения» (стр.
Л. Эренброд доказывает, что греческие философы различных шк- л и направлении

необходимость института рабовладения,
что

повпдимому, изображает руку бога. Интересна
57—62).

в своих произведениях оправдывали
Платон считал рабство противоестественным состоянием человека и отмечал,
государство, покоящееся на рабстве, постоянно подвергается опасности внутрен-

рабства казалась ему совершенно
Аристотелю, рабы должны

общества, которая за-

дсятельностыо вообще. Эпику-
эгоизма пли из-за равнодушия

теорией рабовладения. Ци-
образом, древние философы

идеологии и разработали

них потрясении; с другой стороны, отмена
невозможной и невыполнимой задачей. Согласно

той частисоздавать своим трудом условия для развития
нпмается управлением государства и умственной
рейцы и стоики, по мнению Л. Эренброда, из-за

проповедуемым ими ca.\mNm взглядам пе занимались
ники считали рабов людь.\ш низшей категории. Тз1шм
способствовали созданию определенной рабовладельческой
методы обращения с рабами. Однако, как правильно отмечает автор, уже
звучали отдельные голоса, признававпше равенство рабов и сво одных, поскольку и
те и другие родились свободными.

Статья Е. Пилецкого посвящена вопросам искусства древнего
щению автора, является предвестником его большой работы на эту же тему (стр. ^ ).
Автор преследует цель проследить издревле реалистические тенденции егииетскои скуль
птуры. Наиболее отчетливо, как считает Е. Пплецкнн, реалистические тенденции египет
ского искусства проявились в искусстве Амарны (1375—1350 гг. ДО и. э.). Проявления
реализма усматриваются в прекрасном здании анатолши человеческого тела, в про
порциях скульптур и в психологической характеристике портрета. Традиции иск^х-
ства Амарны сохранялись в егииетском искусстве и позже. Вызывает возражение мне
ние автора, что реалистическая струя в искусстве древних египтян в своем генезисе
имеет явно магический характер. Автор считает, что поскольку погребальный ритуал
преследовал цель обеспечить умершему загробную жизнь и требовал, чтобы умерший

жизни, то, следовательно,

к

Египта и, по сооб-

был окружен теми вещами которыми он пользовался при
египетский реализм вырос пз магии. Однако те же условия существовали и до по

египетском иску<хтве; поэтому выдвигаемый авторомявления реалистической струн в
тезис нуждается и в другой аргументации, а ее Е. Пплоцкии не приводит,

в <:Archeologia„, IV, помещены статья С. Травковского о начальных этапах раз
вития Польского государства, М. Рудницкого по нсторнн славян н древнейшие времена

Е Кульчицкого о новых результатах его работ в об
' мебельного дела в Европе, В. Голубовича о методике

и о старославянской ономастике
.части изучения истории развития
археологических исследований.

Таким образом, тематика журнала
●тении журнала поднять новые проблемы.

Статьп посвященные отдельным античным находкам на торриторпи Польши,
оубликуютс’я, кроме того, в других изданиях. Интересна заметка Б. Желонка об импорт-

6 Вестппк древней истории, № 4

весьма разнообразна п свидетельствует о стрем-
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Hoii провппциальпо-puMCKoii кералшке^, С. Яноша об этрусских бронзовых сосудах
в coBepHoii Польше^, Е. Антоновича н К. Вольшсого  о находхсах 6poii30Bi.ix ведер
античного нроисхождення^ и up. Ряд интересных статей по егнптолопш помещен
в  ((Journal of Juristic Papyrologj’».

Интересны иублпкации новых находок римских монет на польских землях, в ча
стности клады в Зубовццах в paiioue Томашова, в Хмелево-Пясково в районе Онатова,
в Инвонпце под Калишем

Внимание польских ученых привлекает дискуссия о денежном обращении у ранних
славян в первые века нашей эры, поднятая на страницах БД И В. В. Краноткпным и
Ы. Я. Мерперто.м и в украинских изданиях — М. 10. Брайчевским

В этнографическом журнале «Ргасу ctnologiczny» начата публикацпя собранных
М. Плежиа известий греческих и латинских ннсателей
славян®

относящихся к древней истории
Он включил. Отбор текстов о дрсвиих славянах произвел также Г  . Лабуда.

в свое собрание п сведения средысвековы.х источников по XII вок включптсльпо’.
Периодически публикуют материалы, прсдставляюшис большую научную ценность,

Варшаве. В его издании вышли
«Античная культура»®, Т. Авдржновского «Книга

папирус Варшавского г^гузея № 21884»®, Б. Филярскои «Древнее стекло»!®, д. Шемш-
ховой «Древняя нумизматика»!!, а также две сводные работы: А. Садурской «Древние
надписи»!^ 11 М. Бернгарда «Древние светильники»!®. Вес эти работы
построены па исследовании материалов, хранящихся  в фондах Варшавского музея.
Каждое издаиие сопровождается небольшой брошюрой того же названия, в которой в
научно-популярной форме изложены особенности публикуемых древиостей. Эти и
другие издания музеев, а также сообщения о вновь открываемых музеях н выстав
ках

польские музеи и особешю Иаццональыый
кпигц: М. Бернгард

м^'зеи в
мертвых —

типа каталогов

в Польше свидетельствуют об энергичной научно-просвститсльскоы деятельности
музеев. Они знакомят широкие слои народа с сокровищами своих (lJOндoв.польских

! ZOW, 1951, Хо 11-12
2 Prz. arch., IX (1951—1952), jV 2-3
® Wiad.

Ы.

стр. 184—18 7.
335—340.-

arch., XVIII (1951—1952), стр. 137—184; XIX (1953), стр. 207—231.
Н а S i g, Znalczisko rzymskich denarow we wsi Zuhowicc, pow. 'i'omaszow

LubeJski, Spr. PMA, Ш (1950), jVe 1.4, стр. 93—108; M. Hasig i Ы. Hol«-
bowiezowa. Skarh rzymski(.Ji denarow z Climielowa piaskowego, pow. Opatow,
Wiad. arch., XVIII (1951—1952), стр. 291—322; К.  D a m b г о w s к i, A. Kr zy-
z a n о w s к a,' Srebrne denary rzj'mskic ze wsi Piwonice pod Kaliszcm, B. Kum.,
1954, Xo 1 (23), стр. 9—12.

C.M. род. E. A H T о II c в ij 4 a na статью В. В.
V(1953), № 1-2, стр.’ 110—114; рец. К.

КН, 1953, Xs 1, стр. 202—210.
Р 1 е Z i а, Greckie i lacirskie zrodla do iiajstarszycli dziejow lowian, Cz?sc

I do Viri wieku, Pr. etn..
E a b u d

стр.

К p a rr о т к II и a, Spr. PMA,
на книгу К. Т ы м е е G п-М а е в с к о Г' о

кого,
® М.

III, 1952.

Slowiaiiszczyzna pierwolna
’ G. Warszawa, 1954.а, , VVybor lokstow,'
о  -г ® г n h а г d, KuJlura antyezna, Warszawa, 1950. ,
8 м.

MuzenmM я umarlych piastnnki Kai. Papims ze zbiorow
Ш Ге Й ГггГТо nr 21884, wLzawn. 1051. Cm. pen. Г. И. P У 6 и н-

10 R ’ т? ● 1 ’ 91—93.
a г s к a, Szkla slarozylne, Warszawa, 1952.

A. S a d ^ ^ ° Numlzmatyka slarozytna,
1952Inscriptions

TOM чгтгп niimcnts fiineraircs romain.s, Varsovie,1UM ЧИСЛ© и йтп '

11 А.
V\'arszaw12

; А

книг, в '

с т р ж е в ^Рпвсдеиы п переизданы па французском
кого о пропехождеппп польской культуры,

импортах.
bampki

a,
.

1953.
я .зы

starozytne 1954rszawa

1953.
S а d U г S ^7

Ряд польекпх
иапрщяеркеЮ. К о

СКОРО

Вег
о13

М а е в-К.
 римских

и h а г d,
, Wa .,

*
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Научпо-просветитсльская работа ц жизвь м}'зссв Польши находят отражение
в специальном журнале «Muzealnictwo», который стал выходить после пационалнза-
гтпп польс1ШХ музеев, проведенной в 1949—1951 гг.  В двух изданных номерах этого
ежегодника содержится обзор деятельности музеев за 1945—1952 гг. и описание по
стоянных II временных выставок, причем число выставок постоянно растет. Если
в 1951 г. их было 75. то в 1952 г. уже 115, среди них выставка с такой, например, те
матикой, как «Развитие первобытного общества», «Античная кулыу'ра» и др.

Журнал даст информацию об открываемых новых музеях, наприхмер об открытии
в Поронипо лгузея В. И. Левина. В этом ежегоднике сообщается также о работе отдель
ных музеев, например музея м^^зыкальных инструментов, о собрании произведений
древнего искусства Варшавского м^’^зея, о выставке, посвященной советско-польской
дружбе, а также публикуются статьи оргапизациопного характера о музейной работе
в каждОхМ текущем году, приводятся планы и фотографии устроенных экспозиции.
О популярности музеев в народной Польше свидетельствует число посетителей:
к 1952 г. музеи посетило около 7 млн человек. Научные сотрудники музеев ведут боль
шую научную и просветительную работу, превращая музеи, по выражению И. Ры-
барской («Muzealnk'two», 1952, 1-2, стр. 46), в очаги борьбы за лшр и за социализм.

Из числа монографических исследоваипй в области древней истории и археологии,
а также и по вопросам происхождения славян, кроме исследования К. Тымснецкого
«Польские землп в древности, древнейшие илемеиа и ьулыу'ры», известного нашему
читателю уже из обзора К. Маевского^, п работы Б. Гепселя «Славянство в раннем
средневековье, очерки материальной культуры», разобранной в рецензии А. Л. Мон-
гоита-, следует назвать работу К. Мошинского, посвященную пастушеским народам
п их культуре, вышедшую в издании Краковского уыдверситета. Габота достроена
в значительной части на этнографических материалах^ п должна служить предметом
специальной рецензии.

О новых замечательных иаходках в Иголоме, где продолжаются псследования
поселений гончаров и металлургов первых веков пашей эры, сообщает изданный оль-
оом материалов и отдельные небольшие статьи^.

В Иголоме вскрыты десятки гончарпых печей и горны для выплавки металла.
Вблизи пунктов раскопок органпзовапа постоянная археологическая база и заплани
рованы дальнейшие работы на этом самом крзшном из известных в Европе поселений
гончаров II металл^’ргов первых веков нашей эры.

Сообщения о раскопках и о новых достижениях археологов Польши п^'бликуются
также па страницах общслитсратл-рных журналов п газет. Журнал «Знания и ншзнь»
поместил статьи: «О раскопках в Бискуппне» (1953, 6), чем рассказывают римт

^ См. К. Маевский. Польская архсологпческ
годы, ВДИ, 1952, № 4, стр. 96. См. также рецспзшо К.
работы К. Тымснецкого, посвященные исторпп польских земель, в первые века нашей
эры. К. Маевский указывает автору на персопевку им роли римского влияния па мест-
цое населешге, подробно остапавлпваясь па «фплорпмсьпх теориях» в ра стах п ль
скпх археологов п историков. К. М а j е w s к i, Historia ziem Polski w pierwszycli

wiekacb naszej ery. Uwagi na marginesie ksiaMd K- Ги'эЗзТ стГ

^O^tarozytnosci, Ludy i kultury najdawnejsze», Poznan, 1951, КИ, (1J53), стр.
2 W.

литература за последние
Маевского на разделы

хая

W

.  , Н е п S о 1, Slowiaiiszczyzna wczesnosrcdniowicczna Zarys игу
nalnej, Poznan, 1952. См. рец. в ВИ, 1953, № 7, стр. 166—168.

. / К. м о S 2 у п S к i, Ludy pasterskie, ich kullura matenalna oraz podstawowe
wiadomosci о formacb wspolzycia zbiorowego, о wiedzy, zycin rcligijnym i sztuce, Kra
kow, 1953.

* <'Igolomia. Polskie T-wo archeologiczne», Warszawa, 1953; S. N о s e k, Igolo-
mia, DK, да 3^ vVmclaw, 1954, стр. 97—103; К. В i  e 1 e n i n, Odkrycia archeologi
czne wlgofomi. Problcmy, t. 10, № 7, Warszawa, 1954, стр. 473—476.

6*
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С1ше цаходки в Польше» (1953, Л'з 7), «О начале железоделательного производства
па польских землях в связи с паходкамп гориов в Иголомс» (1953, №8). Из номера
в номер публи1?5'^ет статьи по истории п i-гультуре древнего Востока, Греции и Рима
журнал «Столица» (см. 1954, №№ 1—12).

Много внимания уделяется популяризации достижсЕшй археологической науки
в Польше. Так, в книге П. Ясиенпцьг «Рассвет славянского завтра»^ рассказывается
о Наиболее значительных археологических изысканиях по древней истории славян
(pacKonitu на городище лужицкой культуры в Бпекупине, Гнозиае — древнем горо
дище эпохи Киевской Руси п др.).

В связи с восстановительны.ми и строительными работами в Варшаве в городе
проходят большие археологические и архитектурные пзыскапия. Комиссия псследова-
вий древней Варшавы в результате работ разрешила спорный до того вопрос о место
положении древнейшего города, дате его основания (около 1300 г.), а также об оборо
нительных сооружениях п деревянных мостовых старого города^.

Научно-популярные издания знакомят с археологическими работами не только
на территории Польпш, по и в других сопредельных странах, а также с исследовани
ями советских археологов. Журнал DK, 1954, № 1, содержит статьи А. В. Арци-

В. Л. Янина «Культура раниесредневекового Новгорода». Переведен
такя«е на польский язы1« сборник «По следам древЕШх культур» и другие издапия.

Об оживлении научной деятельности в области исторических днсциплпп также
свидетельствуют проводепные дискуссии и конференции. 1 февраля, 13 топя ы 13 ав
густа 1951 г. были проведены копференцпп о методах исследования культурных слоев,
с целью усовершенствования методов производства раскопок. Сделанные па этих кон
ференциях доклады вызвали широкое обсуждение на страницах периодической печати:
статья К. Маевского о предмете и методе исследований истории материальной культуры
вообще, вышедшая в «Археологических записках», 1953, вып. 3,
В. Коч1Ш и Е. Островской по отдельным вопросам методики раскопок, вышодпшо
в том ;ке издании в 1954 г., вып. № 5. В течение 1953 г. были созваны: конференция.

ховского и

также статьи

посвященная Червенским юго-восточным польс1-сим городам, на которой присутство
вал советский археолог проф. А. В. Арциховскпй (18—20 сентября 1953 г ); конферен
ция об итогах изучения древних городищ Силезии (20 21 июня 1953 г.); 1^онфереацип
об исследованиях польских ранпесредневековых кладов и конференция о плаыирова-

1953 г.). Эти доклады нашли отражение наНИИ работы хмузеев на 1954 г. (13—16 мая
страницах археологической печати.

В польских журналах систематически появляются
и обзоры новой археологической литературы, широко поставленотакн«с ре ванао
польс1шх и зарубежных работ по истории и археологии^. Рецензируются т ра оты
советских ученых, как книги, так и отдельные статьи
держат: Arclieologia, КНКМ, Spr. РМАидр. К сожалению,рецензентыограничиваютсп

положений автора, критике же не все1да уде-

библпографпчоские сводк11

. Обширные отделы рецензий со¬

преимущественно изложением основных
ляется должное внимание

Warszawa, 1952, второе издание —^ Р. Jasienica, Swit slowianskiego jutra, ^
1954. В рецензии К. Маевского на эту книгу в органе ЦК Польской единой ра очей
партии «Новые пути» дапа высокая оценка книге, хотя п указаны некоторые ее недо_

«государственной оргапизации»
badaniacn arcbeolo-четы, например, подвергнуто критике мнение автора

у славян в первые века пашей эры. (К. М а j е w s  к i, Reportaz
gow polskich, «Nowe drogi», 1953, № 5, стр. 118—127).

^ T. Komarowski. Dorobclc komisji badan dawnej Warszawy, «Stolica»,
Warszawa, 1954, № 2—3, стр. 11.

® Особо

о
о

сводку К. Маевского
следует отметить специальную библиографическую

J300—1950 гг. См. «Bi-
. Биттнер о работах по аитпчиой археологии в Полыие за

liotoka archeologiczua»,Warszawa — Wroclaw, 1952,  № 4.
Это отмечалось

И (1948), ВДИ, 1950,

и

«Aпауже в рец. Я. А. Л с и ц м а н а
№ 2, стр. 179—186

rcheologia», I (1947),

.

I
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Настоящий обзор, естественно, не в состояппп дать полного и исчерпывающего
представления о достпжениях археологической п исторической науки в паррдно-дсмо-
кратпческой Польше; в большей мере он п.меет целью дать информацию о новых иссле
дованиях и тех вопросах, над которыми работают польские археологи и историки.
Рассмотрение их свидетельствует, что историческая  и археологическая науки в Польше
имеют значительные успехи, которые, несомненно, возрастут с оргаш1заиией специаль
ного археологического центра — Инстптута псторпп материальной культзфы.

<9. А. Сымонович

Histoire generate des civilisations, m. I. VOrient et la Gr'ece antique, P.,
1953.

Первый TOM семвтомпой «Всеобщей псторпи цивилизации» посвящен странам древ-
Востока, Греции ц эллинистическим государствам. Это издание рассчитано на

читателей, поэтому, как отмечается в предпеловип,  в нем не затрагнва-
него
широкий круг

дискуссионные вопросы, не приводятся различные точки зрения и отсутствует
научный аппарат (стр. XI).

Рецензируемый том состонт пз предисловия, вступления (где буквально на нес-
дается очень беглая характеристика первобытной культуры) и трех

'  «Цивилизации империй Ближнего Востока», «Цивилизация чело-
Ближнем Востоке» (имеется в виду, в осповпом, классический и эллинистиче-

Восточпой Азии», включающая в себя Индию п Китай.Все

ются

кольких страницах
основных частей.
века на

периоды), «Цивилизация
части разбиты на книги, посвященные отдельным странам, а книги, в свою оче-

дающие описание различных сторон жизни общества (наиболее

часто встречающиеся названия глав: «Политические формы», «Сонпальные и экономи-
i  Ъовмы» «Аспекты религиозной жизни» п т. д.). Рецензируемый том дает только

скии

otovi^xapaKTcpucTUKy тех особенпостей, которые, но мнению его авторов, являются
наиболее характерными для цивилизации той или иной страны. Это издание интересно
^ем что в нем четко выражено одно из направлений современной исторической науки
L пубежом В предисловии ко всему изданию, помещенном в начале первого тома,
автош раш^рывают то содержание, которое они вкладывают в название книги «Всс-

^  ̂ цивилизаций». В предисловии указывается, что  в XIX в. понималиобщая история
как цивилизацию европейскую— «XIX век принимал собственную

цивилизацию вообще» (стр. VII). Выступая против этого взгляда,
европоцентризмом, авторы подчеркивают, что они пишут,

их «иерархии», без сравнения

цивилизацию -
цивилизацию за
который они называют
в свою очередь, историю цивилизаций без установления
достижений той или иной культуры с каким-либо «типом идеальной цивилизации»
(стр. IX). Авторы следующим образом формулируют свои иринции подхода к истории:
«Каждый Hapoi мудр в своей собствевноп цпвплвзацви,. (стр. VIII). Далее авторы
пазъяспяют что имеппо донимается
pddbHLiiHiui, ни ^ д политических институтов, условии материальной
определяется совоку сил и социальных отношений, всех проявлений
жизни U техники, про „ деятельности и деятельности в области искусства»

ТашГобразом, под цивилизацией авторы поЕинают совокупность разлил-
^стр. 1л;. lumini 1 _ ^рцддддно-экономическпх, политических, идеологи-
ных форм жизни о мнению авторов, имеют равное значение для обще-чрр.ких ппичем все эти „
ственного оазвптия «Всеобщая история цивилизации»  п ставит своей целью описание
этих пазличвых аспектов, «которые составляют единое целое» внутри каждой цивили-

^  соприкосновения, которые существовали между разными цнвили-

^^^Отеазываясь признать преимущество одной цивилизации перед другой, авторы

в то же время отказываются от выявления каких бы то ни было общих закономерностей

ими под цпвилпзацпей: «каждая цивплпзация

запии, II тех точек


	Vestnic_1955_4_ 81 — копия
	Vestnic_1955_4_ 82
	Vestnic_1955_4_ 83
	Vestnic_1955_4_ 84
	Vestnic_1955_4_ 85
	Vestnic_1955_4_ 86
	Vestnic_1955_4_ 87
	Vestnic_1955_4_ 88



