
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

НЗУЧЕНИЬ: ПСТОРНН ДРР.НШЧ'О МИРА
V, УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТ]НН1ПОМ УРНПКРСНПСТЕ

Кафедра истории древнего мира п сродпих ПСКОВ, руководимая проф М Я Сюаю-
мовым, выделилась в самостоятельную uay^iuyio оргаииаацпю в 1963 г. До этого часть се
членов работала при кафедре всеобще!! истории ушц{ерс!1тета (оргапиэона!!а в ....
или при o;ino]iMoiinoii кафедре Све])дловского государственного псдаго1'пческого
стцтута (слился с уш!верситетом в 1955 г.)-

В основе исследовательской тематики кафедры лежит проблема го|)ода ica!\ об-
шествепного института, существующего в продолжение ряда фо])мацш1 его места и
роли в структуре общества времен PiiMCKoii империи и в период, переходив!!! к феодаль
ному строю. Сохранение континуитета эллшшстически-римского города его основ-
ных фуикции в борьбе с локальными пережитками родо-племопного общества в про
должение переходного периода на «стыке» нсторнн древнего мира и средних
вот главные вопросы ведущихся при кафедре нсследовапий

Комплексное единство тематики исследований работников кафодп!.! охвал.шает
тем не менее весьма различные объекты: такие, как сиецпф1гка частного римского права
постклассического периода в теории города (М. Я, Сюзюмов) или стаиовдоппе города
как центра экоио.мики и культу]ил его роль в структуре галло-римского общества
I-II вп. н. э. (И. Н. Белова). Осооое место занимают археологичоскио раскопки,
проводимые силами кафедры (Ь. Г. Суров, В. И. Дапилепко), прсимхтдсствоино
в Херсонесе, история которого является как оы звеио.м, связывающим между coooii ис-
TOj)iiio древнего мира, средних воков и отечествепиую историю. Б связи с испояситкамп
античности изучается и структура цоздпеш1запт!!11ского города (М Л Поля1-опск1я1
производства и товариого хозя1!ства в В1!заитш! (Л. В. Сметаиин и л’ Г Романчук)

Руководитель кафедры, Ш1за!1Т1шист М. Я. Сюзюмов ноояиок1)ат1т 1,11гтч‘1Г1л па
страницах ВДИ. М. Я. С.оаюмоа опублццонал здесь статью Глр^нсх1дГ, . с5о^а
«Россия», возводя греческую транскрипцию слов «Рос», «Росиа» к библейскому
(в переводе 70 толковпиков) >,

1938 г.)
ип-

веков

В 1951 г. М. Я. Сюзюмов выступил против установившегося в  !iauicii литсоатупе
пренебрежительного отношения к вопросам права, к так пaзывaeмo.^!y «юридическому
подходу»-. В 1955 г. в ходе организованной ВДИ дискуссии о роли шкищссов
феодализации в поздней Римской пмперш! ^ М. Я. Сюзюмов иолемизииует с тезисом
Е. М. Штаерман о феодальном характере Римской империи IV—у ]|ппш1т<.тм стпо
no3AH0ii Римскои империи, считает оп, исиользоиало CTiixiiihio возпикаюшие элементы
феодальных отпошешш, по не для ликвидации старых OTiiouioiuiii а для укие11Л1ЧИ!я
]забовладельчсскогогосуда1)ства. Частичное использоваш1еновых отнотеппб или укпеп-
лешиг 1)азлагающстося старого оощества М. Я. Сюзюмов считает закшго.мош1ым
периоды перехода к hobi.im формац11_я.\г. В статье особо отмочена истопически ипогоес-
сивиая роль Византии, coxpaiiiiBirien .многое из аитичпо11 культуры ^ ^

В 1958 г. Ы. Я. Сюзюмов выступает с полемикой nj)OTii« попыток отрицать роль
иас.много труда в Римскои iiMnejum (по поводу статьи И.В.Шеровшвского KOTOpuii счи
тал факт свободного со!-лашеиия о найме свооодного Л!ща измыи]лои!!ем’модсщшзато-
ров-юристов) ●*.

в

1 М. Я. С ю 3 ю м о в, К вопросу о ироисхождешш слов Чл;,с, Рпггпи ПЛИ
1040, 2. ■ ’ -10ССПЯ, иди,

- О и ж 0. Еще раз о Ю]шдическпх источниках для истории колоната ШШ
■1951, № 4. ’ ’

●'Он ж е, К вопросу о процессах феодализации в PiiMCKoii п.мпсшш
1955, № 1. ● 1 ’ .

●* О и ж с, О наемном т])удо в период кодификации римского нрава, ВД11, 1958,

ВДИ,

Л'о 2.
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Поскольку ВО всех статьях М. Я. Сгозюмова постояино отводилось большое внп-
машю даппым римского права — то мы можем отметить, что и в статьях, специально
посвященных Византин, часто разбирался вопрос о влиянии римских юридических
норм в условиях Византийской империи Другие, также затронутые в работах
М. Я, Сюзюмова вопросы, связанные с проблеме!! кризиса и падения античного полпса
в Византии в IV в. (главным образом по данным Либапия), тоже относятся и к истории
Византии II к истории древнего мира

Пз^шенпе истории поздней Римской республики и Галлии раыпеимперского време
ни было начато И. И. Беловой рассмотрением вопроса о взаимоотношениях Рима и
италиков в III — I вв. до н. э. в связи с соцпалыю-окономичсско!! эволюцией Рима и
Италии и Gopbooii ишроких масс италхпюкпх общин с римско-италийскими рабовла-

Затем II. И. Белова порсиша к изучению пробле.мы социально-зкономи-

особенпостя.х

дельцами
чески.с отпошепий в pmicKOii Галлии ®.

Изучение дискутируемого в зарубежной историографии вопроса оо
рабовладения в Галлии (специальных 1)абот советских ученых нет) привело автора
ВЫПОД5' о том, что в этой провинции jiaocTBO, хотя и получило дальио1Ш1СС ))азвитие в
I—II вв., однако ис достигло уровня, характе1шого для Италии и других ооластеи
классического рабства. Параллелыю с рабством продолжала сохраняться в1ал.ши
кельтская фор.ма зависимости — клиеитела, имевшая здесь впоследствии пемалое
зпачопио в развитии колопатпых отношешш

Среди причпи экономического расцвета галло-римских городов в раппсимиерское
время II. И. Белова отмечает, во-первых, потребности развивавшихся раоовла-
дельчоских хозяйств, ри.мского общества и государства (и лице аршш, ^ ●
щего 1ШМСКОГО люмпеп-цролетариата п т. и.), во-вторых, большое место, какое занимал
в производство труд свободных и вольиоотпущеиииков, по сравиепшо с ТРУД^ Раоов.
Здесь б1,1ла одна из причин того, что галльские города ио темпам п ^

в коице концов города Италии, где производство оыло основа

к

ского развития опередили
UO почти сплошь иа рабско.м труде Гй^т.

Особое шшмаиио было уделсио исслодовапию городского строя “
многими соцпальпо-эколомпчссыьш!

" Было оо-ЛШ1 I —II вв., поскольку этот вопрос связаи со
проблемами, иапример, с проблемой взаимоотпошошш  ® „пемспа
ращено внимание на то, что кельтская civilas, хотя п  ‘ Р 'сушествеикыс

ад.\1шшстратпвно-политичсская организация, однако "P®T^P"f,f., поЧю^пзмснпой
нзмопенпя, вьшавщне из поля зрения учепых, ск.дошшх Р^с^^^^атривать сс
1Ш всем протяжении галло-римской истории. Civitas «пачале още родоплеж^^^^^^
объедииоппо с только что наметившимися кое-где оргапамп j  . своему ’классо-государственная, рабовладельческая по своемз

-  ●● становился опорны.м пзпкто.м ро
Рим в своей

как

римская civilas — это з'же
пому содержанию, организация. Городской центр
манизации и средоточием ^гестион аристократии, на имела лишь с тех
ировиициалыю!! политике. Наибольший успех мзниципа.' '  “д,.д утвержде-
piiioiiax, где имелась объективная сощшльпо-экономпческая основа для
иия рабовладельческих отношений. В других места.х она ™
лопие местного населения, охватывала j Р с впмскнм или латия-
глядела довольно искзюствепным “зсаждепием. Ilai  > дз обшиип управлявшиеся
ским правом, сохранились свободные пли ^
иа ocnoLo мостиых обычаев. Даже в городах с римским или латпнеким право. i
иялись магистратуры кельтского происхождения ● чг.млончапении в га.лль-

пических отношении и развитию чаьтии!и ам „ гпгупарства
лип содействовали «о^Р^бпости a;„;.^e^iopo5pn;L римского ира-в хлебе и сельскохозяиствспиы.х продук^кл, а i 1 1

«Василик», «Визап. вре.%г.О социалшой сущиости законодательстваО и же

^  ж е, Политическая борьба вокруг зрелищ в Восточно-Римско!! империи

1\ в., ^ ’ ^р^^5,ско-италпис1ше отношения в конце III—начале I вв.
, вып. 16, 1957.
Социальные движения в Галлии в 1 „ вв., ВДИ, 195

Данные эпиграфики о рабовладении в римской 1 аллиз!

■ И. И.
до и. э., УЗУРГУ

* О и а же,
^ Она ж о,

2, Хг4

1954, № 3.
О и а ж с,

УЗУРГУ, вып. 25, 1958. ^
Об экономическом состоянии

О  и а ж е, Городско!! строи в римскоа Галлии
ЛДСВ, вып. 1, 1960.

II

галль

.
,  ВДИ,

в  1—11 вв.,ских городов

в nejmue два века и. э..
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1штелг.ства, которые имели своим следствием известное перераспределение земель
ной собственности в Галлии за счет конфискацпн земель у одиих лиц или общин п
передачи их другим (посредством основания па экспроприпроваппых землях колошп!
и римско-италийских доменов).

Типичной формой земельпого владения в это время была вилла средних размеров.
Чаще всего такие виллы обнаруживаются при раскопках в наиболее ро.мапизовап-
иых районах. Экзи.мпроваппых террпторш'! в это вро.мя не наблюдалось. Отпосп-
тольпо невелик был удельный вес императорских владопий в 1^аллшг. Крупные част
ные домепы, также довольно редкпс, былп подчинены муннципальтюй юрисдикции.
Концентрация земельной собственности осуществлялась, главным образом, за счет
оккупации общественных земель мупндпппя. Наряду с виллами, расположенными
на городской территории, велик был уде.чьпый псе xoruiiioTB свободных крестьян
на зем.пях. прпппсапнглх п нс пршшсаипы.х к городам. Б это.м автор видит важнз'Ю
особенность аграрного строя Таллин изучаемого врс.мснп

Новые публикации псточнпков, иоявивгппеся недавно во Франции, позво.ти.ти
iipiiiiTH к выводу о том, 'ыо в условиях значительного развития товарно-дспежны.х
отношении и наличия свободных городских земель в Галлпп уже в период раппеи
Империи со.здавались предпосылки для
руках частных лиц и развития на этой основе крупных доменов с послсдугощпм их
вы.ходом за пределы лг^чшцптш, т. с. превращеппем их в экзимироваппые владения

И. И. Белова опубликовала также несколько работ о производственных отно
шениях в ооласти ремесла — они посвящены гончарному делу. Автор прос.чедл.ч
географическое размещение центров этого ремесла, особенности стплой керамикп
и значоипо ее в экопомпческой жпзпи Галлпп п Имперпп. Особо отмечено зиачоопе
производства гончарных и.зделпй широкого потрсблоппя, сохранявших Чхсльтские
традиции в технпкс нзготовлеппя ir в орнаменте; отмечено также, что центр тяжести
керамического производства постоянно перемещался пз южных п центральных об
ластей Галлпп, где производилась lerra sigillata, отражавшая приемы римско-ита-
●^“^сш1х мастеров, на северо-восток, в Белгпку н рейнские пограничные раи-

Отдельная статья была посвящена вопросу о характере труда в гончарном про
изводстве Галлии 15. ‘■

В настоящий момент Н. Н. Белова работает над комплексом проблем, касаю
щихся галло-римской виллы I—III вв. как хозяиствепиой ячейки и связи ос с горо
дом. ‘

копцоитрации земельно!! собствошюсти в

Исследование земледелия Хсрсопоса Таврического о!.1ло начато иа кафедре
ггм когда еще не было пи достаточшлх археологических данных (раскопки

1-1. М. Иеченкппа, И. Ы. Бороздина, К. Э. Гршювича п разведки В. И. Лисина давали
маториа.л только для постановки jjonpoca), пи специальпы.х псследоваии!'! советских
историков. Для изучения была н.збрана наиболее важная отрасль зе.мледелия древних
ipeKOB шшоградарство и связанное с ним виноделие, что позволяло шире иользо-
ваться аиалогиями п свидетельствами античных авторов.

При изучении архива Херсонесского музея Е. Г. Сурову удалось прочесть черно
вые чертежи М. И. Скуоетова. Данные этих черто/кей и обнаруженная нм на Гераклей-
ском полуострове давильная площадка позволили дать реконструкцию вппоградного
пресса 1'", которая оыла признана вполне правомерной i?

После выхода в свет обобщающе!! работы В. Д. Блавктского о земледелии в антич
ных государствах Северного Причерноморья н монографип С. Ф. Стржелецкого о кле
рах Гераклеиского полуострова пришлось вновь вернуться к рассмотрешпо ранее
поставленных проблем, пересмотреть плп уточнить некоторые положопия

12 И. Н. Белова, О зсмлопладслии в галло-римских городах в первые пека
Н.Э., преимущественно по данным эпиграфики, АДСВ, вып. 2, 1963; о и а ж е
Особенности соцналыю-экоиомнческого развития галло-рпмскйх ’городов и первые
века наше.! эры, ПСУ, Свердловск, 1933.

13 О н а ж е, рец. i!a публикацию А. Пигаиьоля, ВД11, 1065 Ла 2;
она же, Новые эпиграфические данные о землевладеппи в pUMCKoii ’ колопшг
Орапж, УЗПГУ, № 143, 1966.

11 О н а же, К истории гопчарпого ремесла в римской Галлпп I—III вв.
(обзор керамических центров), АДСВ, вып. 5, 1966.

1“ О II а ж е. Эпиграфические данные о -характере труда в гончарном ремес.чс
римской Галлии, ВДИ, 19t)7, Лг 1.

“ Е. Г. Суров, К истории виноградарства и впноделня
Таврическом, УЗМГПИ пм. В. И. Лепина, т. XXVIII, вып. 1, М., 1942.

1^ В. Д. Б л а в а т с к и U. Земледелие в античных государствах Северного
Причерноморья, М., 1953 (на стр. 145 воспроизведена реконструкция Е. Г. Су
рова).

15 Е. Г. Суров, К вопросу о херсонесскнх клерах, АДСВ, вып. 5, 1966.

Херсонесев
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В конце 40-х гг. было начато псследопаппе другой важной отраслп херсонесской
экономики — рыболовства н связанного с шг.м рыбозасолочного пройгысла. Для пзу-
чеппя этого про.мысла больше всего дают так называемые цистерны (в 1966 г. было за
копчено псследопаппе 91-ii цистерны). При раскопка.х цистерн в дореволюционное
время па nitx не обращалось должного вншшппя — они лишь фнкспровалпсь на
планах, и тшогда в отчетах содержались некоторые своденпя о конструкции п отдель
ных вещах, обнаруженных в засынп.

Нужно было ввестп в научный оборот все пмегопщеся ар.хнвные данные о цпстер-
. Публикуя эти материалы, Е. Г. Суров высказал некоторые соображенпя о

вре.мепи фуикцнопировапия цистерн, о причинах развития рыболовного промысла.
Однако прочно!! опоры в источншч'ах для разрешения этпх вопросов в то время ехце

было. К то.му же публикация подготавливалась в последппе годы Отечественной вои
ны, когда пе было возможности прокорректировать данные архива на месте. Это при
вело к некоторы.м досадным неточностям (например, три цнетерпы. обозначенные
К. К. 1{0СЦ10ШК0-Валюж1шпчем в разных документах разлнчпыш! условными знaкa^ш,
оказались от.мечеины.ш! в обще11 таблице дважды).

В результате раскопок, начатых Е. Г. Суровым в 1958 г. в северо-западной части
Херсонесского городища, здесь за внешней стороной стешл цистерны был открыт склеп,
в котором были обпаружепы .монеты Аркадия и Гонория Такши
лись данные о сооружении OToii цистерны не ранее середины V в. п. э. (до этого сшта-
лось, что все цистерны существовали только в первые века п. э.). Археологнчеекпе п
следоваппя 1964—1966 гг. в юго-восточной части Херсопеса (работы Ь. 1. «..урова и
В. Н. Даниленко) позволяют отнести к средневековью еще одну прекрасно сохраипв-

'^Следующ^стадия изучения .херсопесскнх цистерн связана с составленпем плана
I.X paSoSL SSropbni позволяем продолжать работу по ”™=“Г™мятХ -

^ В результате раскопок 1959 г. был открыт важный эппграфпчесьпн  памятник -
почотн,^й Декрет Г.™ Пання Эта н^лностыо сохранившаяся проксе^я дала
много цепных данных о государственном строе Херсонеса во II в. п. э. п пополнила

паши знашш о ?а™н'Гсколько заметок по псторнографпп Северного
ПрияериомоГя =“и°ГсГсГле™ бпблпографпя,кп„г п отатй
тнчпой псторш! Причерноморья, включающая 5 ™о наз^ш работ РУ
ском языке, собран материал для монографической раооты, касающийся изучен
торнн назв« ра™™ XV

нпстпческого времени. Поводом для начала этих Р^бот я  крупнейшей оборони-
серпн расписных стел во время псследованля в 1960-1961 гг. крупнешп ц
тельной башни Херсонеса, так называемой 6aimn ● g скрыт второй ряд

В  ходе этпх работ выявилось, что за облицовкой башш был
кладки, предназначенный для ^Пв.дон.э.; строители
возводилась в спешке, обусловленной обстаповк Р ^  п цз полученного
употребили надгробные стелы, сооружения Зенона. ^
камня построили внутреннюю и J^qPL' ^от,адны вторичного упо-Всего в этой обкладке зафиксировано 850 обработанных ка ^половина -
треблеппя (пе считая нескольких сотен бутовых) среди кот^ ло
фрагменты надгробных от обычных типов греческого

Херсопесекде стелы по общему оолику ттргколько суживающиеся квер-
надгробия. Это - J.^SSe крупные памятнпк/достигали, вероят-
S: 2ва .'6o-;e™c»?e“MaK0HbK„7He нревмшалн 120-130 см; ширина
стел от 48 до 27 см, толщина ^2—И «О- _ rjnii мужском имени указыва-

Па лицевой грани стелы п™ось У Никаких иных сведений об умер-
лось и.мя отца, при жопском — Отца и lae ^ Ипогпа буквы надписи выреза-
шем, ппкаких прощальных слов падшюп по содержат. Иногда оуквы ид

19пах

пе

полевых исследовании в 196U г.».

СХМ, вып. II,

one

“"'■'“”iirgcSp°™n™enuHX результатам

Севасто„оль,^1901^^а„ р„сположеш.я херсснесскпх цпстерп, ППУРГУ. 1959.
22 О п Ж е Новая херсоиесская надпись, ВДИ, 1960, К. 3.
23 о и же, Замечания к историографическому paw

Сергеева «История древней Греции». ^^2, ^ 3, о н

в учебнике

по истории Боспорского государства, ВДИ, 1953, JS1 3 и др.

ологип

 В. С.
же, Новые материалы

14 Вестник дрепие!! нсто|иш, Л» 2
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лись в калше п затем прокрашивались черной, красной пли сипеи KpacKOii. Иногда
же имя погребенного писалось краской прямо по поверхности. Существовал также
обычай делать надписи на мраморной плитке и вставлять ее в специальную пшиу.
Средп находок в байте Зенона встречено несколько памятников с такими нишами,
но, к сожалению, сами вставки не сохранились.

Хорошо сохранившаяся раскраска стел позволяет составить общее представле
ние о живописном облике памятников и некрополя в целом. Кроме того, оиа обогащает
наши знания о технике древнегреческой живописи. Для росписи стел хорсонесские
мастера применяли всего шесть красок — белую, желтую, красную, синюю, зеленую и
черную. Раскраска выполнена в технике энкаустики  и клеевы.ми красками. Причем
оба вида техники применяются на одних п тех же па.мятппках. Все краски паиесепы
кистью.

Нпн<е надписи на многих памятниках высечены рельефные розеткиг две па лицево!!
грани, по одной па боковых. 1-1а ьшогпх стелах в рельефе пли красками изображены
разлп'шые атрибуты: стрпгпль и арпбалл, меч с портупеей, схематическое изображение
сучковатого посоха и тения с сосудом-алабастром. Выбор этих трех атрибутов связан с
возрастом умершего. Четвертый атрибут — погребальная лепта с подвошеппым па
ней алабастром был обычным украшением древнегреческих падгробпых
В Херсопесе тении украшали памятшпсп жошцинам.

Некоторые стелы завершаются карнизом, но чаще оформлены архптентурпымп де-
таляьш, характерными для венчающей части древнегреческого храма: акротерпями,
антефиксами п пр. Завершение стел — важный признак пх архитектурного облика,
положенный В. Н. Даниленко в основу классификации стел. Вге дамятппкп делятся иа
несколько типов: стелы, увенчанные треугольным фроптоиом, стелы с антефиксами, сте
лы с одним большим акротерпем в виде пальметы н стелы, оканчивающиеся в верхней
части профилированным карнизом. Первые два типа схе.матически повторяют форму
храма с двускатной крышей (пртгчем оп показан то  с фасадной, то с боковой стороны).
В оформлении памятников
храмовой архитектуры.

Архитектурное оформление памятников, их тип, по ишеншо В. И. Дапплепко,
зависят от принадлежности их к женскому плп мужскому погребешпо. Так, все памят
ники I типа, судя по именам плп атрибутам, украшали могилы с погребениями жен
щин, все памятники II типа

Постаментами для памятшжов служили большие прямоугольные каменные бло
ки с профилированным цоколем и карнизом, раскрашенпым в виде лесбп11Ского ки-
матия и ов. В верхних плоскостях всех постаментов вырезаны прямоугольные углубле
ния, куда вставлялись шипы стел. Вместе со стелаш! в башне Зенона наущено лшоже-
ство тщательно обработанных строительных блоков от ступенчатых оснований надгроб
ных памятников. Общая высота надгробного памятника достигала, вероятно, 2,5—2,7 м.
Отдельные стелы могли иметь высоту до 3,0—3,5 м »  » »

Материалы, полученные в ходе и.зученпя стел, в сочетаини с другпш! рапсе пзпост-
ныьш данными позволяют поставить некоторые вопросы истории Херсопеса эллипп-
стпческого периода. Так, имена херсонесскнх граждан показывают, что средп послед
них наряду с греками были и представители местных племен в башне Зенона най
дены постаменты со специальными углубленияьш для установки антропоморфных над
гробий. Вероятно, граждане не греки, хоть и восприняли эллинскую культуру, все же
сохранили отдельные элементы своих религиозных представлений. В. И. Даниленко
предпринята попытка реконструировать по именам ряд херсонесскнх селтей живших
около рубежа IV—III вв. п в III в. до и. э.

В 1958 г. кафедра организовала Крымскую археологическую экспедицию, кото
рая к настоящему времепи превратилась в большую пау^шую оргаиизацию, в ueii
сотрудничают Херсонесский историко-археологический музей, Харьковский гос. унп-

. уп-т. Работами руководили плп руково-

памятнпков.

последних двух типов пспользопапы отдельные элементы

мужчин.

верситет им. А. М. Горького и Пермский гос
дят до настоящего времени кандидаты петортшеких наук С. Ф. Стржелецкий (зав.
античным отделом Херсопесского музея), Е. Г. Суров, В. В. Кучма, Б. И. Кадеев и
К. Т. Сиротенко, кроме того, В. Н. Дапплепко, И. А. Антонова, Р. И. Токарева,
Л. Г. Колесшшова п др.

Экспедиция ведет работы в трех районах: поздпеацтппный могильник в Инкерма-
северо-западпый район Херсопесского городища и юго-восточный участок Херсо-

песа. Раскопки могильника в Ипкермапе были начаты Херсопесекпм музеем, который
осуществляет и публикацию результатов археологических работ. Предварительные
итоги работ в северо-западной части херсопесского городища освещены в ряде статей

не.

24 В. Н. Дапплепко, Херсонесские акротернп, АДСВ, вып. 3, 1965.
О п ж е, Опыт реконструкции херсонесского надгробия, АДСВ, вып. 2,

О н ж е, Просопография Хсрсонеса IV—II вв. до н. э., АДСВ, вып. 4, 1966.
1963.
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Е. Г. Суропа 2’. Ышке мы несколько подробнее остаповпмся на третьем районе раско
пок, который начал исследоваться в 1963 г. Раскопки здесь рассчитаны на много лет,
ведутся широкой площадью (около 2 тыс. м^) п ставят перед собой ряд целен.

Первая и важпспшая цель — это детальное пзученпе стратпграфпп Херсонесского
городища. Дело в том, что в дореволюционное время исследователи Херсонеса суммар
но делили культурный слой па четыре периода: класспческий, эллинпстпческпй, рим
ский и средневековый. Хотя постепенно картпна эта уточнялась, однако, все же не
была выявлена вся сложность стратпграфпп ыноговековьпс напластованлп. А без
этого невозможно конкретпзпровать напш представления о различных группах архе
ологического материала, о более то'шой п детальной датировке каждой из групп,
о разлпчпых строптельпых периодах и крупных этапах истории Херсонеса. В cooTseTj
ствип с TaKoii задачей было выбрано п место для раскопа — в юго-восточной, портовой
части города, где жизнь продолжалась, вероятно, от его основаппя и до самого конца.
К тому же культурный слой в данном районе наиболее значителен.

Одновременно ведется разработка методикп полевого исследования Херсонесского
городпща шпрокоп площадью в соответствии с его стратиграфией. Наконец, немало-

зпачеппе раскошш пмегот как серьезная археологическая школа для большой
группы студоптов-исторпков. Отметим некоторые результаты работ в северо-западной
части квартала (В. Н. Дапплонко).

Здесь первые два слоя дали характерный материал последних веков Херсонеса.
Были открыты две усадьбы. Одна пз дпх mieor выход па улицу и включает дом из трех
помещены!! (в первом этаже) и примыкающий к нему обширный двор. Одно из помеще-
nnii представляет собой проход пли коридор, ведущий во двор с улицы. Оно сообща-

двором проемом, перекрытие которого опиралось на колонну белого мрамора.
Обломанный ствол колонны найден вблизи от места, где она некогда стояла. Под дву
мя другими помещеипямп были глубокие подвалы.

Частично сохраиплась кладка стен первого этажа. Стены, сложенные пз большп.х,
сравпительпо хорошо обработанных блоков, достигали толщины 70—75 см, а иногда
_ более. Такие массивные степы способны нести нагрузку двух п.чп даже трех этагкеи
каменной кладки. Иалшше второго этажа в пашем доме подтверждается паходкои ря
да карнизов, профиль которых указывает па то, что они были помещены на лпнип
междуэтажного перекрытия. Немногочисленность помещешш в первом этаже — всего
два (узкое помещеппо без третьей степы не могло быть жилым илы хозяйственным,

носило подсобный характер), также заставляет предполагать второй этаж.
На улице, перед домом, и в подвалах папдены арочные камни и архптектурнь1е де

тали Арки были украшены орнаментом пз прочернепных полос и волнистых линии (со
хранились следы красной краски). Этгош дeтaля^ш были оформлены проелш окон и
дверей. .. .

Таким образом, по отдельным деталям можно восстановить внешний облик город
ского дома Он выходил фасадом на красную линию застройки улицы. Кладка лицевой
стороны стены сравнительно чистая п аккуратная. Фасад украшает ар.хитектуряая
обработка проемов и росшюь. Один пз выходов ведет прямо в помещение первого этажа,
другой—во двор Крыша дома была черепичной (во всех помещениях на полу лежала
сплошным завалом черепица, пз которой подобрано около сотни целых экземпляров).
Попутно отметим, что соседние усадьбы, как и описанная, обращены к улпце, пх наруж
ные степы сложены пз таких же хорошо обработанны.х камней.

Площадь двора — около 72 м=. В дальнем от дома конце двора поперечной сте
ной был отгорожен угол и иад ним сделан череппчнып навес. Под навесом стояли три
ипфоса Впоследствш! стена была продолжена, и двор оказался перегороженным на

^  Прямо против входа во двор была сооружена кладовая. Во дворе сохрани-
*  " плане печки. Среди разнообразного материала, найдепного

важное

лось со

и

а

две части,
лнсь остатки овальной в
при раскопках усадьбы, выделяется группа поливных сосудов.

Усадьба погибла при сильном пожаре, была поспепшо покинута жптеля^ш, бла
годаря чему миогпе кepa^шчecIшe изделия сохранились полностью. Особый интерес
представляет группа блюд, тарелок, чаш, кувшинов, пзготовлеиных несолшенно од
ним п притом херсопесским мастером

Особенно важпылш oбъeктa^ш раскопок последних лет па этом участке явились
две рыбозасолочпых щгсториы. Засыпь одной из них относится к XI—XII вв., а второй
к VIII в. Цпстехшы дали значительное количество целых сосудов, что позволило уточ
нить датировку песколышх групп амофор.

Пока за пять лот работ удалось сиять лишь средневековые напластования. I ас-
— задача ближайших лет. Северо-западная часть квартала.копки аптпчпых слоев

2’ Кроме упоминавшихся выше статей з'кажем следующие работы: Е. Г. Суров,
Херсопсс Таврический, Свердловск, 1961; о и ж е,  К истории северо-западного рай
она Херсонеса Таврического, АДСВ, вып. 3, 1965.

2S Б, II. Ц а тг и л о II к о, Некоторые итоги раскопок Херсонеса Таврического,
УЗПГУ, №143, 1966.
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вероятно, вся была занята большим здаплем IV в. до н. э., несколько помещеппи ко
торого раскопаны еще в дореволюционное время п вошлн в литературу под пазваппем
«казармы».

С 1968 г. планируется начало псследоваппй в горном Крылгу. Первый сезон будет
посвящен разведочным работам.

Коллектпв объодпненноп экспедпцпп будет занпматься пз^шеппем п публикацией
полученного материала. Начата работа над монографией, в которой будут освещены
итога десятилетней работы в северо-западной части Херсопессного городища. Готовит
ся издание различных групп средневековых кералшческлх пздел1П1 (поливная посуда,
амфоры, черепица). В дальнейшем предполагается опубликовать л другие материалы,
а также полный отчет о раскопках.

Обильные находки позволяют ставить, уточнять 1гли решать некоторые вопросы
общеисторического характера. К пх числу прежде всего относится проблема перехода
Херсонеса от рабовладельческого к феодальному строю. Нуждается в дальнейшем нзу-
чешш вопрос о времопп гибели Хсрсопеса. Существующая точка зреи1И[ о прокращешш
жизни города в 1399 или даже в 1299 г. не подтверждается пайдсппым материалом.
Спорен в свете новых находок и вопрос о том, с какого века можно считать Херсопес
феодальным городом.

Появилась возможность уточнить время начала производства nonimiioii: керамиип
в Херсоиесе, время бытования отдельных ее групп,  а равным образом п покоторых
групп тары. Ряд аспектов истории торговли, ремесла, быта средпепскопого города мо
гут быть конкретизированы или рассмотрены по-новому.

Н. Н. Белова, В. П. Даниленко, Е. Г. Суров

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ В КАЗАХСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

50-летпе Великой Октябрьской социалистической революции, которое только что
отметила вся паша страна, историки Казахского государственного упнверситета
нм. С. М. Кирова также встретили с опроделенпымп достижениями в подготовке учи
тельских кадров и научных работников в области пзучеыля истории СССР истории
Казахской ССР и всеобщей исторпп. ’

Казахский университет был открыт в 1934 г. в г. Алма-Ате. В 1943 г из состава
филологического факультета университета было выделено историческое отделение с
одной кафедрой истории, объединявшей историю СССР  и всеобщую псторию. Чтение
лекционного курса по древней псторип в университете было начато проф. Н. М, Паку-
лем, эвакуировавшимся в Алма-Ату в период войны.  В 1948 г. историческое отдолеппе
филологического факультета было прообразовано в исторический факультет со стацио
нарным, заочным, а затем н вечерним обучением. При факультете были созданы три
кафедры: истории СССР, истории Казахской ССР и всеобщей истории. В течение пяти
лет, начиная с 1952 г., кафедрой всеобщей истории заведовал проф. А. А. Алиев. Науч
ные интересы проф. А. А. Алиева были сосредоточены в области русской дороволго-
●циопной пауки по истории стран древнего Востока. Им были опубликованы некоторые
работы, в том числе статьи: «Великий русский синолог (к 180-летпю со дня рождеппя
Н. Я. Бичурина)», «Вестпик АН КааССР)», 1957, № 8; «Отечественные тгутешестлонпп-
ки в страны Востока», «Вестник АИ КазССР», 1956,  № 12 и др.

В 1963 г. па факультете открылось еще два отделения — философии п полит
экономии.

В связи с расширением объема работы исторического факультета па кафедре все
общей псторип значительно увеличилось количество часов по псторип древнего мира.
В 1963 г. для преподавания древней истории на кафедру были приглашены два стар
ших преподавателя — В. А. Набатова и Г. А. Нуртазила. С проходом на кафедру
Г. А. Нуртазипой, казашки по пацпональпости, па факультете началось преподавание
истории на казахском языке, что во многом способствовало повышепшо успеваемости
студентов казахской пациональностп по истории древнего мира.

С образованием при кафедре всеобщей истории секции древней псторип (состояще!!
теперь из трех преподавателей), на факультете появилась возможность более широко
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планироиать иаучпо-псслодовательскуюп научно-методическую работу. Был разрабо
тан спецкурс «Историографии античности» и спецсеминар «Культура древней Грецнш,
которые по решению Ученого совета уже несколько лет преподаются на факультете.

Програм.ма спецкурса «Историография античности» была составлена на основе
опыта преподавания истории древней Греции п древнего Рима, накопленного кафед
рой за период времени свыше двух десятков лет. Иа основе программы спецкурса
составлен проспект учебного пособия «Историография античности». Программу спец
курса II проспект учебного пособия обсуждали и рецензировали члены кафедры все
общей истории нашего университета, а также историки Москвы, Ленинграда и Воро
нежа. Краткое сообщение о структуре проспекта было в свое время опубликовано в
ВДИ, 1963, № 4. Программа спецкурса в соответствии с поступившими запросашг из
вузов выслапа в пединституты Усть-Каменогорска, Сыктывкара, Кокчетава и других
городов. В настоящее время готовится второе (переработанное и дополненное) издание
программы.

Лекциопньп! спецкурс «Историография античности» знакомит студентов с трудами
историков прошлых поколений и с современной историографией — маркспстской^п
6yp/Kya3Uoii. Разбор и критика буржуазных концепций убеждают студентов в том, тг'
применение марксистско-лепипской методологии к изучению истории древнего мира
дает единственно верное и научное представлеппе о ходе псторпческого процесса.

С интересом работают студенты также в спецсеминаре «Культура древней Греции»,
Обсуждение докладов спецсеминара носит характер дпскусспй. Занятия в селшнаре поз
воляют убедиться в том, что древнегреческая культура была культурой рабовладель
ческого общества. Студенты знакомятся с великими творениями Эсхила, Софокла, Эв
рипида, Фидия, Миропа, Поликлета и других, которые «еще продолншют доставлять
нам художествсппос паслажденпе и в известном смысле сохраняют зпаченпе нормы

недосягаемого образца» (К. Маркс). Занятия в семинаре подводят студентов к выво
ду, что античность во всем се мпогообразпп выступает на каждом шагу п в нашей со
времеино!! жизни, обществеииои п личной, что коммунистическая культура опирается
па преемствсппость и связи с достижениями культур прошлых эпох, в том
тичной, что культура коммунизма, «вбирая в себя и развивая
мировой культурой, явится noBoii, высшей ступенью  в культурно р ^

(Из Программы КПСС). Отдельные доклады студентов
пости II самостоятельности мысли и связи с современностью заслуж «мпА об
быть названными (папример, доклады: «Миф о Гермеее»^А Джакфарова^^^^^
аргонавтах» А. Урасова, «Диалектика Гераклита» Ю.
нсгреческих архитектурпых ордеров» 10. Бирюкова п Н. Жанасбае , - Р Д

олимппад^^. работы до ьюаотъ^-
кафодро является тома «Советской псторпографпп антпчпостш), к  т? ’ „ „пионпого
Ф....ОСКОО исслодопаппо, в 1965 г. выла вклюлона  в ““g
совета по историческим иаукам при АН Kast^i. но этой i  н п-рттопгппкт пппб-
лп, студенты и группа соискателей кафедры. В процессе рабо со
ломами этой темы работники КазГУ обменивались РоГпноб^
споцпалистами ведущих научных центров Москвы и Ленш града По пробле_
мс были опубликованы отдельные статьи: «Об одной из ? .■ ррр «Халык mv-
торип» (в ж-уриало Министерства народного просвещения ‘ ^
raimM..; -- «Йародпый учпт'ель», 1959); «Проблема
ветской историографии», в «Ученых трудах КазГУ пл- Р. ’ .q?, Р 219—243)
тории и государственного и международного права», Ллма-Лта 1964
Исследовательская работа по данной проблеме „мповш!» и «Наоодные
статык «К вопросу о роли варваров в период поздпен Римской империи» и «Народные
движения древнего Рима в ®тской псторп^^^^^^ советской историографии»К изучению проблемы «Падение античного пгттши яптпчпости

привлечены также студенты, ^“е^'Хты^па темы; «Проблема паденияПодготовлеиы и успешно защищены дипломные pauoi ..Пппблемя колона-
3„„а„„сй римской импорви „о

1йво“ск™ориГо°?а^^^^
*«Гт^"студ™? В Хр Jb доклад па межвувовскоп студспческои научной кон-
сЬепопипп в TauiKeiiTO, от.мсчеыный Почетной грамотен.
^ ^ BTopoii П1)обломой по томе «Советская историография античности», разрабатыва
емой на^кафедре является «История крпто-микспского общества в советской нсторио-
графип» По1т2й теме была опубликована статья «Крито-мпкенское общество в советской
и?то>1ографии» («Ученые труды КазГУ им. С. М. Кирова, кафедра всеобщей истории»,
Алма-Ата, 1967, стр. 298—339).

Зпачнтельпую консультативную помощь кафедре в изучении крпто-микенскои
проблемы оказали ученые Москвы и Ленинграда. Автором этих строк в апреле 1966 г.
на секции микспологии Восьмой Международной копференцпи — «Античность и со
временность» (в г. Брно, Чехословакия) был сделан доклад на тему «Крито-
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чества»
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