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1940 год. М арксово определение раннеклассовы х обществ, Сб.«Советская этнография». 
I I I , М.— Л ., АН СССР, стр. 5— 22.

1941 год. И стория древнего Востока, изд. 2-е, Л ., Госполитиздат, 482 стр.
Подлинный манефоновский список царей Египта и хронология Нового царства, У З

-ЛГУ, вып. 78, стр. 65— 77.
Фаш истский антисемитизм — переж иток каннибализма,М .— Л ., АН СССР, 16 стр-
Ч то кроется под фаш истским антисемитизмом, «Спутник агитатора»,№  24, стр. 24— 27.
1942 год. Ф аш истский антисемитизм, М.— Л ., АН СССР, 22 стр.
1944 год. Н адпись К серкса о «дэвах» и религия персов, ИАН СССР, Сер. ист. и фил., 

№  3, стр. 128— 140.
Рец.: Б . Б . П и о т р о в с к и й .  И стория и культура У рарту , ИАН Арм. ССР, 

-Общ. науки , №  3—4, стр. 125— 140.
1945 год. Родина зороастризма, «Материалы по истории таджиков и Таджикистана» 

сб . I , стр. 3—55.
1946 год. Поход Д ария I на саков-массагетов, ИАН СССР, Сер. ист. и ф ил., № 3 , 

сгр . 231—250.
Рец .: Б . Б . П и о т р о в с к и й ,  И стория и культура У рарту, Б Д И , №  1, 

стр. 131— 141.
[(Подлинный манефоновский список хронологии Нового царства, Б Д И ,№ 4 ,стр. 9—25.

«Гуманность» законов хеттов (индоевропейцев) и «жестокость» законов семитических 
народов, «Научная сессия ЛГУ».

Член-корреспондент Академии Н аук  СССР П. В. Ернш тедт, В Л У , №  5—6, стр. 212.
Член-корреспондент Академии Н аук  СССР Н . В. П игулевская, там ж е, стр. 218— 219,

1947 год. Рец.: Н . В. П и г у л е в с к а я ,  Византия и И ран на рубеже VI и V II в ., 
АН СССР, «Сов., кн.», №  4, стр. 50—51.

Общественный строй южного М еждуречья в эпоху I I I  династии У ра , Юбилейный 
сборн и к, посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической рево
люции, М.— Л ., АН СССР, стр. 720— 742.

И стория древнего Востока за 30 лет. ВАН СССР, №  11, стр. 113— 114.
Дешифровка протоиндийских письмен, BAII СССР, №  8, стр. 51—58.
Датировка I вавилонской династии, В ДИ, №  1, стр. 9—35.
А рийская проблема, СЭ, тт. V I—V II, стр. 117— 124.
Проблемы истории древнего Востока в современной историографии, В ДИ, № 3 , 

тр. 17—41.
Советское востоковедение и проблема общественного строя Древнего Востока, В ЛУ , 

№ 1 1 , стр. 233—242.
О «гуманности» хеттских законов, ВДИ, №  4, стр. 11—20.
1948 год. Творческий путь Ф. Ш амполльона, В Д И , №  1, стр. 139— 150.
Наемный труд и сельская община в Южном М еждуречье конца II I  тысячелетия 

до н. э ., В Д И , №  2, стр. 13—34.
Б . А. Т ураев, крупнейш ий историк древнего Востока, В ДИ, №  2, стр. 75— 83.

Нумизматическая хроника
В 1940 г. умер один из [старейших московских исследователей и собирателей монет, 

А лександр Григорьевич Голиков (род. в 1865 г.). Оставшаяся после смерти А. Г. Голи
кова нумизматическая коллекция по воле собирателя была передана его семьей в мае 
1941 г. в дар Отделу нумизматики Московского государственного музея изобразительных 
искусств. П ожертвованная коллекция состоит из 10618 монет разных стран и эпох; среди 
них — античных — 3019, западноевропейских — 3602, русских — 3272, восточных 
— 722 и  3 неопределенных.

З а  все время существования нумизматическогсг собрания М узея, ведущего свое на
чало с 70-х гг. X V III в. и происходящего из Московского университета, дар семьи Голи
ковых оказался самым крупным и наиболее ценным поступлением. К оллекция эта разно
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образна по своему составу. В ней преобладают монеты хорошей и отличной сохранности 
много в ней редких и неизданных типов. Все монеты определены самим собирателем, что; 
увеличивает ценность коллекции, позволяет составить ясное представление о ее содержа
нии.

Наиболее замечательной частью коллекции являю тся монеты античных городов Се
верного Причерноморья — Тиры, Ольвии, Херсонеса Таврического, Керкинитиды, 
Феодосии, Боспорского государства. Среди них наиболее выдаю щ аяся —  золотой статер 
скифского ц аря  Ф арзоя (2 пол. I в. н. э .), еще неопубликованный экземпляр, прекрасной 
сохранности и, несомненно, один из лучш их вариантов из известных нам 10-ти или 11-ти, 
хранящ ихся в различны х собраниях. Эта монета принадлеж ала лично вдове соби
рателя С. С. Голиковой и присоединена ею к  общему дару, к ак  предмет большого исто
рического и  художественного значения. У читывая большие заслуги  собирателя перед 
советской наукой и общественностью, Музей реш ил издать специальный каталог монет
А. Г. Голикова, а такж е опубликовать некоторые неизданные труды его, переданные Му
зею в рукописях вместе с коллекцией.

*

17 ян варя  1942 г. в осажденном гитлеровскими войсками Л енинграде в возрасте 53 лет 
скончался один из крупнейш их советских нумизматов, доктор исторических наук, профес
сор А лександр Н иколаевич Зограф ,— хранитель богатейшего в СССР собрания монет 
и медалей Государственного Эрмитажа, автор ряда исследований по античной и, в част
ности, черноморской нумизматике.

Исследовательские интересы А. Н. Зографа были разнообразны, он стремился к  все
стороннему использованию монетных данны х д л я  реш ения проблем и исторических, и  ар
хеологических, и искусствоведческих/М ного внимания уделял  он педагогической деятель
ности и популяризации научных знаний. А. Н . Зограф  написал свыше 30 научных статей, 
напечатанных в различных изданиях, и ряд исследований, сданных им в печать, но еще не 
появивш ихся в свет в связи с событиями военного времени. Среди еще неизданны х трудов 
оказалась самая большая рукопись покойного автора —«Античные монеты», в  двух ча
стях, капитальный труд русского исследователя по античной нумизматике, подготовляе
мый сейчас к  изданию Государственным Эрмитажем. Особенно интересна 2-я часть, по- 

вящ енная общему обстоятельному очерку по истории денежного обращ ения и монетного 
лела в Черноморье, в которой автор подводит итоги предшествующим научным достиже
ниям, излагает результаты  своего многолетнего изучения черноморских монет, высказы
вает много новых и оригинальных взглядов, внося весьма существенные изменения и по
правки в вопросы толкования монетной типологии, периодизации монет и уточнения их 
хронологии. С деятельностью  А . Н . Зограф а связан  подготовленный им еще до войны 
л вышедший в 1945 году I том Т р у д о в  О т д е л а  н у м и з м а т и к и  Гос. Эр
митажа, посвящ енны й виднейш ему советскому специалисту по русской нумизма- 

::е, умерш ему такж е в 1942 году в Л енинграде, Алексею А лексеевичу И льи н у . См. 
:« п е н зн и — В Д И , 1946, № 3 и Сов. кни га , 1947, № 4.

*

З а  годы войны и после ее окончания на юге СССР был сделан ряд интересных находок 
i  е т у ч н ы х  монет.

3  1941 г. в станице Старонижестеблиевской (близ Краснодара) местным ж ителем слу- 
чхл найден клад  медных пантикапейских монет начала I I I  в. до н. э ., обнаруженный 
1 подавленном  глиняном кувш инчике, в количестве свыше 50 ш тук. И з них  только 13 
■  i-т  н :;гавлены  и поступили на хранение в К раснодарский музей. Все монеты одного 
-тих — голова юного сатира с надчеканкой клейма звезды и на обороте — голова льва, 
■т буквы И AN с надчеканкой клейма горита с луком. Подробная публикация клада 
■ Х ' я м и а  Н . В. Анфимовым.

г  : -44 г . на Гераклейском полуострове, близ Севастополя, во время восстановитель- 
s s  случайно найдены 2 клада херсонесских монет (IV— II  вв. д о н . э.). Первый
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клад — возле Стрелецкой бухты, в количестве 103 ш тук (36 серебряных и 67 бронзовых), и  
второй клад  — Камыш евский, в количестве 741 монеты (39 серебряных и 702 бронзовых), 
Здесь представлены разные типы: 1) голова Девы и фигуры бодающегося быка или Девы, 
поражающей лань, 2) головы Г еракла и фигуры Девы на троне или бодающегося быка 
(многие монеты с надчеканками клейм), 3) фигуры грифона и коленопреклоненной Девы 
(в вариантах).

Оба клада поступили на хранение в Херсонесгкий музей и подготовлены к  подроб
ному опубликованию А. К . Т ахтай.

*

В 1946 году в раскопках  Т ирптаки  (К ерченский п/о) Л ени нградская  археологи 
ческая  экспедиция АН СССР откры ла к л ад  медных боспорских монет конца I I I  — 
начала IV  в. н. э. (В Д И , 1947, № 3). Среди 227 найденных монет имею тся неиздан
ные типы. П одробная п убли кац и я  клада будет дана в В Д И , 1949, Ла 2.

Раскопки Ольвии, возобновленные после войны У краинской Академией Н аук, под 
руководством Л . М. Славина, сопровождаются небывалым до сих пор обилием монетных 
находок. За  две раскопочных кампании 1946 и  1947 гг. найдено свыше 3900 монет. Н аиболь
шее сосредоточие массового скопления монет обнаружено на так  называемом раскопе Е ( 
в комплексе постройки, назначение которой, ввиду еще недостаточно вскрытой площ ади, 
определить пока затруднительно.

Среди монетных находок последнего времени следует упомянуть о двух золотых моне
тах  прекрасной сохранности, найденных случайно местными ж ителями на территории 
городища древней Фанагории (Таманский п/о) и доставленных в 1947 г. археологической 
экспедицией Гос. музея изобразительных искусств в Москву и переданных на хранение 
в Отдел нумизматики. Одна монета — золотой статер (ауреус) неизвестного боспорского 
правителя эпохи А вгуста, [с монограммой и  с датой 295 г . босп. эры =  2 г. до н. э. (вес 
7,940 г). Д ругая  монета — статер из низкопробного золота Савромата II  г датою 494 г . 
босп. эры =  197 г . н. э. (вес 7,582 г).

Обе монеты интересны для  регистрации их места паходки в Фанагории, что свидетель
ствует о месте их обращ ения. Монета первая более ценна, потому что обозначенный на 
ней год выпуска — 295 босп. эры еще не встречался среди ранее опубликованных монет 
данного правителя, стоявшего у  власти с 289 по 304 г. босп. эры (8 г. до н. э .—7 г. и. э.) 
Это давало основание предполагать наличие перерыва в выпуске золотых монет в 295 г .

В 1948 году в раскопках П антикапея М осковской экспедицией АН СССР найден 
электровый статер VI в . до и. э. с изображ ением голивы кабан а и тун ц а. Это уж е 
четырнадцатый кпзпкп н , зарегистрированны й в боспорских находках  и свидетель
ствую щ ий о том. что данные монеты меж дународного обращ ения проникали  и на Бос- 
пор. Монета поступила в Гос. музей изобразительны х искусств и подготовлена 
к  опубликованию  Д . Г. Ш еловым.

В этом ж е году в раскопках М ирмекпя Л енинградская экспедиция АН СССР 
обнаруж ила в слое римского времени 3 золотых боспорских статера: Савромата II 
497 г . босп. эры =  200 г . н. э .; Рпскупорпда I I I ,  515 г . босп. эры  =  218 г . н. э 
и 516 г . босп. эры =  219 год и. э. Из них наиболее редкая монета — 497 г . ,  предста
влен н ая  в мировых собраниях очень пеболыппм количеством экзем пляров. Монеты 
переданы в К ерченский музей.

Замечательными поступлениями античных монет в наш и музеи за последние годы, 
из числа опубликованных в печати, следует признать: з о л о т о й  с т а т е р ,  т.  н.  
ц а р я  А к  а, найденный в Грузии и поступивш ий в Тбилисский музей (В Д И , 
1948, № №  1, 2) и з о л о т у ю  м о н е т у  С и н д и к и ,  приобретенную  М оск. 
историческим музеем (В ДИ , 1946, №  4). Этот последний экземпляр, не вызывающий 
сомнения в своей подлинности, впервые дает нам синдскую чеканку в золоте. Д атировку, 
предложенную Ю. С. К руш кол, серединой IV  в. до н. э. следует, однако, считать слишком 
поздней. Б олее вероятно относить чеканку этих золотых синдских монет ближе к  рубеж у 
V— IV вв.; еще к  периоду независимости синдов, т. е. до присоединения Синдики к  Бос- 
порскому царству при Левконе I. Если, как  полагает А. Н . Зограф, первые золотые
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статеры Н антикапея появились под влиянием лампсакской чеканки уж е около 370 г. до 
н .э . ,  то не исклю чена возможность еще более раннего появления в Синдике золотой 
чеканки  под влиянием обращ авшихся в Черноморье кпзикинов.

Л .  П .  Х а р к о

Диссертации по древней истории1
1; Докт орские диссертации

И. С. Н и к о л а е в  — «Аркады античны х акведуков». Защ ищ ена в М осковском 
архитектурном  институте 15. III. 1945 г. Оппоненты: доктора и скусств , н аук
В. Д. Б л аватск и й , А. Г. Г абричевский, доктор архи т. н ау к  А. В. К узн ецов , д о к 
тор  ист. н ау к  Н. А. М ашкин.

С. В. К и с е л е в  — «Древняя история Ю жной Сибири». Защ ищ ена в МГУ в мае
1947 г. Оппоненты: доктор исторических наук С. П. Толстов, доктор исторических наук
A. В. Арциховский, доктор исторических н аук  А. II. Смирнов.

С. А. К а у ф м а н  — «И тало-римская архитектура». Защ ищ ена в А кадемия ар 
хитектуры  10.V II. 1947 г . Оппоненты: доктор исторических н аук  Н. А . М ашкин, 
доктора искусствоведческих наук М. В . А лпатов, А. Г . Габричевский и II. И . Брунов.

А. П. К а л л и с т о в  —«Опыт исследования по истории Северного Причерноморья 
и  Боспора времени Археанактидов и  первых Спартокидов». Защ ищ ена 16. V II. 1948 г. 
в ЛОИИ АН СССР. Оппоненты: акад. В. В. Струве, доктор искусствоведческих наук
B. Д . Б лаватский, доктор исторических наук С. И. Ковалев и  JI. А. Мацюлевич.

К . Н . К о л о б о в а  — «Из истории архаической Греции (Родос)». Защищена 22. V I.
1948 г. в ЛОИИ i АН СССР. Оппоненты: акад. В. В. Струве, чл.-кор. АН СССР К . В. Тре
нер, доктор филологических наук И . М. Тройский.

С. А. С е м е н о в - З у с е р  —«Историография скифов», т. I — «Скифская проблема в 
отечественной науке». Защ ищ ена весной 1948 г. в Х арьковском университете. Оппоненты: 
доктор исторических наук К . Э. Гриневич, доктор исторических наук А. А. Введенский, 
проф. А. А. Ивановский.

С. Л . У  т ч е н к  о — «Идейно-политическая борьба накануне падения римской 
республики». Защ ищ ена 27 .X II . 1948 г .  в И нституте истории АН СССР. Оппоненты: 
доктор исторических н аук  I I . А . М аш кин, доктор исторических наук В . II . Д ьяков , 
доктор ф илологических н аук  II . Ф . Д ератани.

2. Кандидат ские диссертации

Н . X . Ю д и к и с  — «Римский колонат ранней империи». Защ ищ ена в МИФ ЛИ 
2 8 .V I.1940 г . Оппоненты: проф. Н . А . М ашкин и кандидат исторических наук 
А. К . Бергер .

А. Н . М а т в е е в а — «Положение ж енщ ины  в конце Римской республики». 
Защ ищ ена 25.V I.1941 г . в М И Ф ЛИ. Оппоненты: проф. С. И . П ротасова, кандидат 
исторических н аук  А. К . Б ергер .

Ю. С т р о и т е л  е в а — «Римская провинция Вифиния». Защ ищ ена 25.VI. 
1941 г . в М И Ф ЛИ. Оппоненты: проф. С. И . П ротасова, кандидат исторических наук 
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