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Обнаруженные в фондах Ленпнградского государственного исторического архива
документальные материалы, относящиеся к биографии Генриха Шлпмапа, содержат
ряд новых фактов п позволяют исправить некоторые неточности в книгах о Шлимапе,
давая тем самым возможность документировать плохо освещенный период жизни чело
века, которому мировая археологическая паука обязана крупнейшими открытиями
прошлого века.

И. Е. Бабапо/з, Л. Л. Суетов

NEW DOCUMENTS BEARING ON THE LIFE OF SCHLIEMANN

by I. Ye. Babanov and L. A. Suyelov

Heinrich Schliemann lived in Russia for almost twenty years, and yet comparati
vely little is known about his life in that period. Documentary materials discovered in
Leningrad archives make it possible to establish several facts hitherto unknown to bio
graphers of Schliemann, and also to correct several dates.

For example, the records have been discovered in which Schliemann’s social classi-
ication was registered every year, beginning with 1847 when he луаз entex’od in the Se

cond Merchant s Guild and continuing till 1864, when, after the liquidation of his busi-
e became a hereditary lionorary citizen of St. Petersburg, Another discovery is

t e correspondence about the legal formalities required for Schliemann’s release from the
obligations of Russian citizenship. Entries have been found in the parish registers of St.
Isaac s cathedral and some other St. Petersburg churches relating to Schliemann’s marri
age and the birth of three children.

_ The newly discovered documentary material will make it possible to correct inaccu
racies in existing biographies of Schliemann.
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к ИСТОРИИ советской науки
о ДРЕВНЕМ МИРЕ (1917—1967)

из ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ НАУКИ
в КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Аптиковедсипе в Казанском упииерсптете имеет большие традиции. Их развитию
содействовали тесные научные связи казанских антпчпиков с учепылш Московского
ушшсрсптота.

В 1851 г. в Казань приезжает И. К. Бабст — один из ближайших учеников
Грановского. Незадолго до этого он с успехом защитил магистерскую, диссертацию
по античной истории «Маитппся п Хоропся. Исторические очерки из последних времен
Греции». В Казанском университете И. К. Бабст работал с 1851 по 1857 г. Зде№ им
была начата широкая научно-педагогическая и общественная деятельность Е В об
ласти аптичиои истории Бабсту принадлежат четыре произведения: «Государственные

распадения», «Деметрий Полиоркет», «О Саллюстиимужи древпей Греции в эпоху ее _
II его сочинениях», «AiiTOimii и Клеопатра». Первая работа была издана накануне прпез-

в Казаппда Бабста в Казань, остальные —
Другим представителем школы Грановского в Казанском унпверептете

русскую пауку об античности, был С. В. Ешевекпй. Правда,
иедолго (1855—1857 гг.) и читал русскующеторию, но
й всегда оставалась всеобщая история Работы же

относятся к более позднему, московскому перподу.

, внесшим

значительный вклад в
преподавал он в унпверептете
главным предметом его занятии
его по исторпи Римской империи „..„хт vuw

тч RO г. — 70-0 голы XIX в. изучение античной истории достигает в Казанском yuu-

в.рс„г!т7бол„ш..х успехе. В этот период в уинверситоде (с 1867 ио 1869 г.) рабова-
от В. И. Модестов - учепин п нослодователь Н. М. Благовещенского
должал заиимагься веслодованиеи Тадига и

"^”^““^“::г:влГаТ АеГкаеиского уЕиверсигега докторская диссор-
‘ Тиевменноегь в период царей., которая была высоко оценена современ-

Здесь он про-

СЧ'О

написана и
тацня «Римская
пиками

антпчиоп пауки внес профессор Киевского, а затем
пдм, ш г Мишепко. Его преподавание здесь в 1889 г. открылось

Казанского университета . ● источник непреходящих достоинств
блестящей вступительной гдо оп проработал 14 лет (1889-1903 гг.),
древнеэллппскнх классиков.». „„„jq и общественную деятельность, стал
он развил активную паучно-п д

тт К Бабста отличалась большой многосторонностью.
1 Научная деятельность и. работал в области политической эконолши

Оп начал ео как псторпк античности, а ^
(См. ЦГА ТАССР, ф. ?;7, ед. хр. появилась в «Отечественных записках» за 1853 г.

2 Работа «Деметрии 1—38) п была первой работой по истории дпадохов
(июль, т. 89, кы. 7, отд. Jv _„р про статьи были напечатаны в «Пропилеях»
в русской историографии. "®45^_i72; 1854 г.- кн. 4, отд. I, стр. 165-208.
за 1852 г., т. I, №. 2 отд. U, стр. i

:  &5 Л. 22 стр. 320-323.
в ЦГА ТАССР, Ф- 977. ед. хр. 9, л. 9-11.

Большой вклад в развитие
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заслуженным, ординарным профессором
Его научный диапазон был п члопом-корроспопдентом Академнл наук,

лшлея с I томом сочикопий М. с. Куторгп. откликпулся рядом 1татой

“уяГаГня! Ф ТГ“е..Г„“яГ Гдоязярояал но,.,„о

верт ярятичесяом;“ГГз;;Х:Г23до“к~'^^^

—
своими воровГаГгерГта ф™лп„™'п
Этим переводам’ сопутствуют йпл * ’ Страбояа, ряда; речей Демосфена,
рактера. ‘ большие встуиитольиые статей исследовательского .ха-

зллшш-

дотальпо озпако-
на ПОЯШ1П11ШССЯ

Большая

цпи. Его псследоваЕце°«Фед?оатпТ ^ изучении эллиплстпческои Гро-
Грецпи в последнее время ее политГчТскоГ"^^'‘ '' Полибий» рассматривает состояние

Много внимания Ф. г. Мтценк
особеппо Геродотовои Скифии. Своими
по истории эллинистической Греции
нял почетное место

упиверситетГм, м“ТГотовГ У
период своей] деятел! пп^-тгт y ^ eunbjii. г. Внпоградопа п^В. И. Гсрьс. в ран

еной истории дpeвieйГpZГкг„^lГГ Р-Д работ по социально -ЭКОДОЛН1ЧС-
И разложение авпяхп ^ принадлежит -

ней
М1ГОГОЧИСЛС1ШЫМП

истории нашего юга
трудами, главным образом

Северного Причерноморья, Ф. Г. Мшцепко за-
аптпковедешш

и
в отечественном

ского
нпй

прежде всего «Сисахтия Солона
Хвостова «Изучение землевладеипя». Большой р

поводу полелппш менаду Бюхером^ n^MeiVeno*^”"^^"’^’ УДачпо выступил но
п древней С

езопаис полу'цгла статья

парте» Хвостов BHCTvm ^ статье «Хозяистнеипьи! iioj)eBopoT
шении в Спарте. Все эти работы застойности хозяйственных от.ю-
эволгоцип древних [обществ иеобхояпмп^п^^ ^“-1ель  о том, что «изучсиие экоиолшчсскон
выводьг относительно законов общественного .^-^Ремящегося сделать общие

1901
развития»

г. М. М. Хвостов
его в этот период
эллииисттщского
нпя.\п1 античных
терской
Египта»,

независимости.
о уделял naj^iennio древ

работает в Казанском
целиком перемещаются в область нзучетт

Т М’ ”хГ“”
успеш, Хвостова «История восточной

 ●●
П РЙ.ЧСКОГО Египта. Свидетельства иа„Тлу[„; ,

ДПссертаГ

дает широ~;:ГуТ”'’“ “ П»-Р“УР-Дом ;
окон торговли говорив по™'"’"

упиверситетс. Н

легл

эт

аучные интересы

и в основу магис-
торговлп греко-рпмекого

упппсрсптсто в 1907 г. «. Эта работа
Автор показал,

отадип патуралшо?о™озХтв^!'’'''’^“’ относившего экономику Египта
вдешпей торговли :
- лромышлеппостп

что уровень егппст-

привело М. М. Хвостова
BuyTpeimeii к мысли о пеобходил[ости

тор

ого периода к г
Исследовапие

пзученпя
«Очерки
ряда поездок за
в свет

я

организа
промышлсшюстп II торговли в

пп„ грацнцу, целью которых бг
докторска

говлции

диссертация М.
римском Египте»

развития

и. Ым задумапчч работа
^I’oKO'piiMCKOM Египте». После

друд и;

™аДай-учеи„„„Г:т";,„юГ„ГГа4й "

И

-ромослетшка, ого
исследовал договоры,

с египетской адмпппстрацпой.i
G Q 2JJ ^ V

1956, стр. 20—25^ Изучеппо аитичиой истории в Казаиск
’ М. м. X

зу
ом ушшерситоте, Казань,

оыта древпости, ЖМНП, 1900,
июнь, стр. °

®  ЦГА ТАССР, ф. 977^

И чение экономического б

ед. хр. 599, л. 647.
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Оспопоиолагающпм в трудах М. М. Хвостова стало его убеждение, что экономика
представляется как бы скелетом общественпого организма Автор считает повозмож-
пы.м «объяспсппо геысзиса духовно!! культуры впо той хозяйствсвной обстановки, в
KOTopoii она развивается» (там же). При всей цеппостп работ Хвостова по содпальпо-
экономичсскои нстории Востока в эллпнистпчесшп! период следует отметить свойствен
ную им теидепцпю к моде))пизацпп псторпп. Он видит в птолемеевском Египте крупных
капиталистов-продпршшмателей, монополизацию текстильной промышленности, ука
зывает на появлеипс «зпачитольпых мануфактур». Правда, в эти понятия оп стре>шл-
ся внести ограничения, подчеркивая, что сравнивать «античный капитализм» с капита
лизмом конца XIX — начала XX в. весьма мало оснований.

М. М. Хвостов занимался пе только из>шеппсм соднальпо-экопомпческпх отпошо-
niiit греко-римского Егппта. Им был папнсап ряд статей и рецензии, которые показы
вают широту кругозора н научных ипторссов историка. Особенно следует отметить его
ку1)сы, читанные в Казанском университете и на Высших женских курсах, по псто-
рип древнего Востока, Гредин, по псторпп Римской республ1гкп, лекднп по методологии
п философии истории. Видный педагог, активный общсствеппый деятель, один нз орга
низаторов Высших женских курсов, пожизненный член Общества археологии, пстории
л этнографии, М. М. Хвостов отдал большую часть своей творческой жизни Казанско¬
му унпверсптоту.

В конце XIX п начале XX в. в Казанском университете работали крупные специ
алисты по классической филологии, античному искусству, аптдчпой философии, часть
из которых продолжала прпинлгать актпвпоо участие  в строительстве университета
в первые годы Советской власти.

С 1883 г. по январь 1918 г. на кафедре римской словесиости работал профессор
Д. И. Нагуенекпп, известный своими трудал!П о творчестве Горацня, Вергилия, I ве

котором было^0нала . Болес 30 лет он был директором нумизматического музея, в
собрано немало антнчпы.х монет

Другой аытпчппк-класснк, доктор грочоско!! слопосностп
1940 гг.) отдал Казапскому зшпверситету всю жизнь, как его
- члоп-корреспондопт Лкадомпп наук СССР. Оп являлся автором более 120 ценных ра
бот в области дрсвпеэллипской и византийско!! филологии. Будучи большим спецпа
листом по псследованию творчества Гомера, оп много трудился и °°
аитичио!! пауки: по истории Грецпп, аитшшого периода Северного р ттг 'р-ят.ов
истории греческого краспоречпя п грамматшш. Как псрсводчпк^ .
оставил о себе память превосходно выполпонпьт.м переводом ‘  ,3

С. П. Шестаков (1864 —
воспитанник, профессор

II

Осповпые работы С. И. Шестакова относятся еще к досоветскому периоду .
в порпыГгоды Советской вл„ст„ ов был докаиом „сторико-филолошчеокого факультета
и ке^одк^окрГтио в совете укиверектета
жсппй В частпостп, оп одпп из первых поставил вопрос ч»?кстш. п luciiiu , „    тг И Иагуевского в начале 1918 г.

асЬедпон псторнп религии ^ . После смерти Д- ●
афсдрии iici 1 1 „vnnM вел его курсы: объяснение речейС П Ш

к
естаков в добавлеппо к свопм курсам всл yt

Ci. 11. mccianu м ппяктпческле запятпя по латинскому
Цицерона, римское государствеппое право, практше

● М. Ы. X в о с т о в, Развптйо фор»1 дромышлевкостк в древнем море, Каван,,,
1915, стр. 3. ту ту Лобачевского при КГУ, Л» 8174.

Рукописный отдел библиотеки нм. И- 2 л 6
“ ЦГА ТЛССР, ф. 1337, 1918 г., ед. 19,11 стп 15-^-154
12 Г», Ияпсстпя ли СССР, отд. лпт-ры п языка, Л. 1. иа, сгр. юь
13 В советское время С. П. Шестаковым написаны следующие раооты: «Изобра-

coBcicKue i3i СОЧШ10ШШ новспшего русского историка» (рец. на

T^f^IIr 1922 «Казанский библиофил», 1922, А-- 3. стр. 104-106J; «Смерть и демоны
..«о-Аттт тгпепгтаплепиях дрешшх и новых греков», «Известия Оощества археологии,
нш-^шпг и SrS™ вып. 2, Казань, 1922, стр. 98-114; «Заметки к стихи-
твопеппям Codicis Marciani, fr. 524» - «Внзантнискнн времешшк», т. 24. 1926, стр.
45_4(Р «Заметки к Гомеру», «Доклады Академии наук», Аз 1о, 1929, стр. 271- 273.

ЦГА ТЛССР, ф. 1337. ед. хр. 2, 1918 г.

10

л. 79.14
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языку н псторпп римской литературы. В 1920 г. С. П. Шестаков недолго читал курс по
истории античной общественной мысли па факультете общественных наук, а затем
стал работать на кафедре иностранных языков и в научной библиотеке университета.

Другой воспитанник Казанского уппверептета — Д.^ П. Шестаков (1869—
1938 гг.) — был специалнстом по греческой п римской литературе, напечатал свыше
100 работ. Особенно интересовался греческим фольклором н творчеством Аристофа
на. До 1912 г. оп работал в Варшавском университете, а затем в течение 10 лет — в
Казанском упиворситсте.

В апреле 1918 г. единогласно был избран па должность профессора латинского
языка н словесности по кафедре классической фиv^oлoгlш Н. Ф. Дератапн, который
до этого был приват-доцентом Московского университета.

Курс псторпп античного искусства читал в университете Л. М. Мпроиов, который
с 1903 г. занимал долишость профессора теории и псторпп искусств и заведовал каби
нетом искусств и древностей^*’. Им создан лекцпонпый'курс по истории античного искус
ства, оставшп11ся в литографпровапно.м пздаппп. Таким же способом был издан курс
исторхш эстетических учений. Остались
ному искусству Миронов продолжал работать
лепкя Советской власти

Особо

в рукописи отдельные ого статьи ио аптич-
в университете после устапов-

плодотворной в области античной философии была доятельпость Л. О. .Ма
ковельского, начавшего работу в Казанском университете после блестящего его окоп-
чавпя в 1907 г. Он был одним из тех, кто с первых дней Советской власти отдавал все
вой творческие силы молодо!! парождающоися советской пауке, воспитанию новых спс-

ц  стов. Став в 1918 г. профессором, А. О. Маковельскн!! читал в упивсрситоте раз-
философские курсы, лекции по псторпп греческой религии для студентов клас-

псторпп социалистических учений па факультете
гню па nayit (в 1919 г.). В 1908—1920 гг. оп преподавал философию п пспхоло-
В 1920 г А Высших ншпеких курсах, а в 1918-1920 гг. был их директором
одним пч ттапло оставил Казань и переехал на работу в Баку, где он стал
ГГгГнТзепГ? илопом-корреспондонтом АН £сСР, акаде-
анатоков п ио ^ Д'^апскои ССР. Но уже в Казанском унпперснтсте оп был одппм нз
знатоков п исследователей античной философии!8,

15

иых искусств в Петербургском уш1верспте?е В iLo истории пзящ-
пееь магистра теопш/и тгот‘гч,;„гг ^ гг. держал экзамены па стс-
иосле чего был ипппят изящных искусств при Московском университете,
курсы но ncxJpZ и1куХв р1зпоо§раэные
командировке яаттмоаот^ ●, J эстетике, ь 1892—1894 гг. находился в заграничной
в 6n6iii5^reilax ^ искусства в музеях п работая
Неаполя, Афин и Коиот^г Парижа, Вепецпи, Флоренции, Рима,
диссортацпп «Картини В 189о г. по представленшо к иубяшшой защите
филологическим ° греческой живогшеи па вазах» исторпко-
стра теории II uctS^ ^^ Московского уппверептета был удостоен степеии магп-
чевского при РУ«описпый отдел б-ки им. Н. И. Лоба-

Вм. А М и ^ ^’■Р-
1907 г. (nuTorpa*i,po^,L®.5 ° по нсторпп античного искусства, Казань,
ческой пластике»- <Ш.стпгта ‘^^Р- 81—348; «Изображение богпш! победы в гре-
ние). См. рукопппптд эстетических у^шнхш», Казань, 1910—1911 (литограф, пзда-

ЦГА ТАСС? ф Лобачевского, № 2417—2418. ^
Еще в 1904 г 20 п ’ ^Р* 2. л. 7.

даль за работу «OpeHKrnolXi.fy^^^L^: Маковельский получил золотую ме-
фокла «Антигона»» 240 л Драматический конфликт трагедии Со-
чевского при КГУ, № 577П? r 1904 г. (См. отдел рукописей б-кп нм. Н. И. Лоба-
работа «Система катёгошпт т> У™лврситета им была написана другая
(см. рукоп. отд, б-ки, чппя\ R развитии и генезисе», Казань, 1907
статья «Мораль Эпиктета» записках» КГУ появляется его
истории досократовской ФилпггиЬмг Работал над трохтолшым трудом до
второй - в 1915, третий- ? Ш9 опубликован в Казани в 1914 г.,

16
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в 1921 г. па базе псторпко-фплолотческого факультета Казанского уппверсптета
образовался Высший восточный педагогический ипстптут. Профессорско-преподава-
Te.TbCKiiii состав факультета перечес свою научно-подагогпческую  деятельность в другпе
учебные заведения. Истори гескпй факультет был открыт вновь осенью 1939 г.; в
1940 г. оп был рооргаппзовап в псторпко-фплологическпй.

Открытие историко-филологического факультета явилось значительной вехой в
университетской жпзпп, хотя в первые годы своего существования он пспытывал зпачи-
тсльпые трудности: по хватало квалпфпцированпых кадров, кафедры пе былп yкo^ш^
лс'ктовапы. В таких условиях нельзя было ждать интенсивной научной п педагогичес
кой работы в области древней истории. Ыо несмотря на все трудности такая работа
все же пачалась. В годы войны в Казань былп эвакуированы >шогпе пнетптуты АН
СССР. Среди эвакуированных) оказался выдающийся
II. II. Толстой, который в университете пачал_чптать античную литературу. Он был ини
циатором п организатором в 1944 г. классического отделения и кафедры классической
филологии. На этой кафедре, кроме И. II. Толстого, работали проф, Д. М. Одппсц,
доцепт Н. П. Шклясв, преподаватели Л. Л. Фирсов, Л. И. Савельева и др. Вначале
50-х гг. это отделение получило псторпчоское паправлеппе и перешло к кафедре все
общей исторпп. После отъезда пз Казапп акад. И. И. Толстого заведование кафедрой
классической филологии перешло к доц. Н. П. Шкляеву, работавшему в университете
с 1938 по 1957 г. п продолжашиему традиции казанских аптичнпков. В своей научной
работе он интересовался эпохой эллпнпзма. В 1945 г. он защитил кандидатскую дис
сертацию «Соцпальиые реформы в Спарте царей Агпса  и Клеомона в III в. до н. э.». Эта
работа осталась неопубликованной. В последующее время.Н. И. Шкляев занимался рус
ской псториографпей античности и по этой тематике напечатал несколько статей ^ ^

Воспитаппица Московского университета Л. И. Савельева приехала в Казапсьип
ушшерсптет и 1947 г. после окопчаппя аспирантуры  и продолжает в нем трудиться до
сих пор. Опа преподает греческий язык и античную литературу. В 1950 г. Л. И. Са
вельева защитила капдидатскуго диссертацию «Эпиграммы Марциала». В последующие
годы 0Ш1 нродолжала разрабатывать проблему художественного мастерства и метода
римских писателей, особенно много занимаясь рпмекой ко.медпей, творчеством лавта

советский аптпчннк, акад.

и Теренция
С 1948 г., когда пишущий эти строки стал руководителем

рии Казанского уипверситста, разработка проблем античной исторпп
повпом по двум паправлоппям: в коикрстпо-исторпческом и
В плане первого направления изучалась история античной Маьедоппп. тта^.тт

остается осповпой. По пей наппсана памп

кафедры всеобщей псто-
гелась в ос-

ка па протяженпп почти двух десятилетии
двухтомная монография п ряд статей. В настоящее время продолжает -

изучоппе этой темы п расшпроппе тех проблем, ^ сложе-
мечепы плп рассмотрены раньше, в македонского города;
пня македонской государственности н ео „ „зсто Македонии
образование И распад государства Александра Македоиск ,р тт«/эт..тчт,г
в эллпппстпческом мире. По'исторпиписториографпп Македонии ра от

1Q тт TtT А ..ГА Жебелев как эпиграфист в трудах по исто-II. И. Шкляев, Акадешпс О. А. Лгеоелео ,],|4 г aqca

Ф. г. Мищенко, «Ученые записки КГУ», т ° н ж е,
II. М. Благовещенский Там же т Ш ки-^9^^^^ зпиграмаи „ Мар

циала, 1?У "и/е КГУ;>, т. Ill, f 6, ^54 стрВ комедиях Плавта и Теренция, там /ье, т. ^ пппппгп кпчтрлпй

матпка комеди!! Плавта стр''э4-99 Жанр ^шмещ там же,
■^Тп'^кн’ ^1957'cTp^Vl-75,^XyV^ecTBeniiMn метод П. Теренция Афра (монография),
Йзд-во КГУ I960; Прие'ш кошJSa у Плавта, Изд-во КГУ, 1963; Менандр и его иово-

вайденная^комедип македонян, «Вопросы
историографии всеобщей истории», вып. 1, 1964, стр. 89 110.
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аспираптоо. Лсппрапт В. Д. /Кпгупип работает над капдпдатскоп диссертацией ((Внеш
неполитическое прложенпе Македошш эпохи развитого эллппизма».
Г. В. Атласовым завершается кандидатская диссертация «Проблемы античной Мокс-
дошш в современной французской псторпографии»; по этой теме им опубликовапо
несколько статей Такого же рода работы выполняются па кафедре по материалам
немецкой и английской историографии.

Кафедра всеобщей истории Казанского университета устаиовила научные связи с
учепымп социалистических страп (Болгарии, Чехословакии, Югославии) и с некото
рыми научными учреждеппями Франции, в частности с Бозапсонекпм зтишерситетом,
где на протя/кенпн более 40 лет (до. самой своей смерти в 1961 г), продолжал трудить
ся самый крупный французский македополог Поль Клоше п где работают его учеппкп.
Кафедра поддерживает научные контакты с аптпчнпкамп Московского, Воронежского,
Белорусского, Пермского, Львовского, Уральского и Томского уппверснтстоп,
также Вологодского, Горьковского, Луцкого пединстптутов.

Другое паправледпе научной работы ка(|)едры — историографическое : изучаются
вопросы античной исторпографпп н нсторпографвн античности. Читается специальный
курс «античная псториографпя» (проф, Л. С. Шофмап), В 1966 г, была завершена и
защищена в качестве кандидатской днссертацпп работа А. Д. Копстаптппово!! о
М. С. Куторге; по теме диссертацпп автором напечатан ряд CTaTcii в этом плане изу
чается научное наследство В. П. Модестова, Ф. Г. Мищенко
Аспирантка кафедры И. И. Матвеева заканчивает ])аботу над каидпдатско!! диссерта
цией «М. М. Хвостов

Асспстсптом

а

II М. М. Хвостова.

как историк античности» .
Иа кафедре ведется работа по воспитанию научных кадров. С 1966 г. при кафедре

работает специальный семинар «Античность и современная буржуазная псториограс^пя»
Этот селганар объединяет ;
впдуальшлм планам. Участники

асппрантов и студептов разных курсов, работающих по ппди-
— этого семинара представят доклады и рефераты , кото

рые совместно обсуждаются. Л^^шие из них публикуются в «Учепы.х записках» упп-
верептета. При кафедре издаются тематические сборники «Вопросы псторпографии
всеобщей лсторпп».

Кафедра имеет перспективньи! план ития аптиководспня в Казанском
унпверсптете, который она надеется выполнить.

разв

Л. С. Шофмпи-

крполптт п-ггсттгал-л —А. С. Ш О ф м 3 п, Некоторыо вопросы аптпчпой Ма¬
кедонии в трудах французского историка Поля Клоше, «Воппогы npTonnorna(bin
общей истории», Казань, 1964, вып. 1, стр. 111-154; Г. В Тт л Л о в

основах conpoMeuncii французскоГг псторпографии,
«вопросы пст^пографпи всеоощен истории», вып. 2, Казань, 1967, стр. 3--33.
греков в ^ ° Некоторые вопросы родового строя древних
cS «1^тоговая научная копферепцип КГУ за 1962 г»..
■i\). .гу—du, она же, М. С. Куторга об образовании ЛЛяшскогп гпргтшпгтпя «Ито-

КГУ,’ 1963 г.»Лтр. 25-28;
ст? 94 «Вопросы истории, фнло.чогш1 II нсдагогшш», Казань, 1965,
гпаЛшт аптичпого рабства в трудах М. С. Куторги, «Вопросы исторпо-
тельност? 1^азань, 1964, стр. 58-88; Жизнь и научная дея-
1967 стр 80^'l22 «Вопросы псторпографии всеоощен псторип», вып. 2, Казань,

22 Г. в. А т Л асов
I все-
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II тысячелетии до н. э.,Т. В. ВЛЛВЛТСи'АЯ, Ахейская Греция во
М., Изд-во <(Иаука», 1966, тираж 2500, цена 1 р. 24 к.

отдельных таблицах. Часть фотографии
принадлежит самой Т. В. Блаватскоп.
В книге имеются также схемы, карта,
список литературы п указатели. Во вве
дении автор определил свою работу как
«попытку собрать воедиио имеющиеся ар
хеологические источники и, сопоставив
их с другими, наметить контуры проис
ходившего тогда исторического процессу-
Кроме того, «автор стремился «озмояш
полисе изложить новые данные по важней
шпм вопросам, (стр. 4-5). Во «зведенни
же спрапедливо отмечается, 1то ооЩ
пенное развитие на юге Валканског^ ^

заменить tci прпдя-

00-

дуот

моиографпя
Т. 13. Блаватскои существенпым обра-
зо.\1 отличается от двух вышедших рапое

аптичников.

Лрхсолого-псторпческая

советскихисследовании
П0СВЯЩС1ШЫХ древнейшей Греции. Если
.моиографш! С. Я. Лурье ^ и Я. А. Лонц-
мапа “ бы.чп осповапы па псследовашш
расшифрованных в 1952—1953 гг. пад-
niiceii, пачертаппых .чпнейпым письмом
В, то роцсизирусмый труд построен почти
исключительно па археологическом ^raтo-
риале. К этому обязывала прежде всего
тема, которая охватывает orpoMnuii пе
риод от палеолита и неолита до падения
axciiciaix государств в XII в. до и. э.
Естественно, что осповпыми iiCT04nHKaNm
такого лсследоваипя являются архсоло-
гнчоскно материалы, которые последова
тельно отбираются, описываются и раз
бираются от первой до последней страни
цы монографии. II надо сразу отметить,
что автору удается в результате кропотли
вого описания и апализа этих не.мых и
перавноморно распределепиых во вромопи
и территориально источников предла
гать в подавляющем большинстве слу-
’шеп весьма убедитсльпые псторичсские
выводы, социальпо-экопомпчсскпе, по
литические и пдеологичеекпо характе
ристики. Рецензируемая монография еще
раз показывает, к как1Ш плодотворным
результатам приподпт марксистское пс-
следоваппс археологических источников.
Она состоит из введения, включающего
вводные общие положения принциппаль-
ного характера, краткий псточопкопед-
ческо-исторпографичеекпй обзор
жение вопросов периодизации и хроноло
гии, II пяти глав осиовного текста. К лго-
пографин приложены 108 фотографий на

изло-

Г„,ш Гя
истории и куль.^-

ры Греции в хх-хи вв. до
‘‘пвпетупая к характсрпстигсе потоп-приступ замечает: «До

гнГмр а11ХСОлогическпе памятники ос-спх пя-шообразнои пполпоика-

™pi?eir источипков по истории ахейской
Гпош п*> (стр. 5). Кратко остановившись на
niS ci Hbi.x II литературпых источниках,

запубежных исследователей 50—oU х го
пов^ которые относят геропчеекпи эпос
^ axeiicKoSy времени (стр. 8), и донуска-

'шосе двух ахенских плас-
2) XIV—XIII вв.

к
ет наличие в
тов: 1) XVI—XV вв.
fCTP 14). На этом основашш в дальней
шем допускаются мпогочпслоняыо срав
нения археологических материалов с от
дельными местами и описапиямп пз «Или
ады» и «Одиссеи» и пз прсдакпи, сохра-

II
^ С. Я. Л у Р Ь е, Язык и культура

Микенской Греции, М.— Л., Изд-во АН
СССР, 1957.

^ Я. А. Л е н Ц м а II, Рабство в микен
ской и гомеровской Греции, М., Изд-во
ЛИ СССР, 1963.


