
Ф. М. НЕЧАй 

НАУЧНАЯ РАБОТА В УНИВ ЕРСИТЕТЕ 
П О ИСТО РИИ ДР ЕВНЕГО МИРА 

И СР ЕДНИХ ВЕКОВ 

Белорусский ордена Трудового Красного З намени го
сударственный университет им .  В. И. Ленина основан в 
1921 г. 

С первых же лет здесь велась большая и плодотвор
н ая научная р абота во многих областях истории древнего 
мира  и средних веков. Эту р аботу возглавляли выда ю
щиеся советские ученые-историки Н .  М. Н икольский 
и В. Н. Перцев.

Н .  М. Никольский уч аствовал в создании программ и
р азработке учебных планов по истории древнего мира 
для высшей и средней школы.  Он был автором первого 
учебника по· истории древнего мира  для средней школы, 
изданного в 1933 г.1, и автором р аздел а no истории
Древнего Востока в учебнике «История древнего мир а>) 
для студентов педагогических вузов, изданном в 1959 г.

В 1931 г. Н икол а й  Михайлович избирается членом
АН Б ССР и с 1937 вплоть до 1957 г. возглавляет Инсти'"' 
тут истории АН Б ССР.  В 1946 г. Н .  М. Никольский изби
р ается членом-корреспондентом АН СССР. 

В м ае 1934 г .  в Бел орусском университете был создан
исторический факультет. Н. М. Н икольский становится 
на этом факультете заведующим кафедрой,  которой он. 
руководил до 1953 г. Никола й  Михайлович проявил себя 
как крупный исследователь. Он анал изиров ал социаль
но-экономическую историю и культуру древнего В ави
лона ,  Израиля , древнейших городов Финикии. 

В противоположность н асаждаемой буржуазной 
историографией антинаучной концепци и  развития исто
рии советские историки на основе марксистско-ленин,.. 

1 Учебник был переведен на белорусский язык. М. М. Н i-
I<: о ль с к i. Гiсторыя. Дакласавае грамадства, Старажытны У сход" 
антычны свет. Падручнiк для сярэдняй школы. Мiнск, 1933.
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ского учения о р азвитии общества от н изших к высшим 
социально-экономическим формациям пришли к пра 
вильному выводу, что после р аспада первобытного строя 
в странах Древнего В остока сложилось р аннее р а бовла 
дельческое государство.  Р абство имело неразвитую фор
му домашнего рабства .  П оявилось общество, в котором
ведущую рол ь  играли сельские общины. 

Большая заслуга в обосновании такой тр актовки 
истори и  народов Древнего В остока п ринадлежит 
Н. М. Никольскому, который опубликовал по этому во
просу ряд статей в периодической печати, в том ч исле: 
«О способе производства  на Древнем В остоке и форма
ционном типе древневосточных обществ» 1 ,  «К вопросу о 
р абстве н а  Древнем В остоке»2, «Рецензия н а  книгу 
В. В .  Струве «Истори я  Древнего В остока»3, «О п острое
нии истории Древнего В остока»4, «Община  в древнем 
Двуречье»5, «К вопросу о ренте-налоге в древнем Дву
речье»6, «Рабство на Древнем Востоке»7, «Ра бство в 
древнем Двуречье»8, «Частное землевл адение и земле
пользование в древнем Двуречье»9• 

Изучение социально-экономической структур ы  древ
него В авилона на основе глубокого анализа клинопис
ных п амятников Двуречья Н. М. Никольский закончил 
публикацией в 1948 г. монографии «Частное землевла
дение и землепользование в древнем Двуречье» . Автор 
показывает, что: а) в древнем Двуречье не  существовало
вначале частной собственности на землю; б) государство 
здесь с момента установления классового общества  было 
верховным собственнц:ком земли; в) позже в Двуречье 
существовало как частное, так и общинное владение в 
п ользовании землей. 

Н. М. Никольский для III тысячелетия до н .  э. исчи 
сляет количество частных землевл адельцев в р азмере 

1 «История в средней школе», 1 934, № 2. 
2 «Проблемы истории Докапиталистических формаций», 1934,

No 7. 
3 «За 60Л1:�шевистскую книгу», 1 935, № 7. 
4 «Вестник древней истории», 1938, N� 3-4. 
8 «Веtтник древней истории», 1 938, № 4-5. 
6 «Вестник древней истории», 1939, N!? 2. 
7 «Ученые записки БГУ», серия историческая, кн. 2, 1939. 
8 «Вестник древней истории», 194 1 ,  № 1. 
9 «Исторический журнал», 1945, № 1-2. 



500 человек н а  все н аселение В авилонии,  составлявшее
в это в ремя  около 3 ООО ООО - 3 750 ООО жителей1 •

Цар и  давали в частное владение землю жрецам и 
ч иновника м ,  отняв  ее у сельских общин, во владении ко
торых находилась основная м асса земель. 

Учены й  рисует яркую картину р азвития землевладе
ния в В авилонии в XV - XII вв. до н. э. , излагает исто
рию развития землевладения п осле п р а вления Хам:мура
би п ри господстве касситов ,  когда сначала уничтожает
ся п режнее частное землевладение и усиливается об
щин ное, а впоследствии вновь возрождается частное. 

Книга Н. М. Н икольского, по отзыву крупнейшего
советского специалиста-ассириолога И .  Дьяконова, яви
лась «событием в нашей литер атуре п о  истории древнего 
мир а .  Она бросает новый свет на важ нейшие теоретиче
ские вопросы истории и является значительным шагом: 
вперед советской исторической наукю>2• 

К исследованию проблемы социально-экономических 
отношений в древней Финики и  Н. М. Никольский п одо
шел ,  изучая  открытые в 1 929-1938 гг. тексты древнего·
фин икийского города Уга рита ( современный курган. 
Р ас-Шамра ) . Н .  М. Н икольский впервые в советской, 
историографии взялся за изучение одного из текстов под. 
наз ванием «Рождение  богов м илостивых и благостных». 
Почти все исследования ,  опубликованные за рубежом,. 
касал ись только воп росов п исьма ,  языка, грамм атики,. 
перевода и некоторых комментариев к текста м. 
Н. М. Никш1ьский поставил перед собой з адачу - вос
становить ка ртину социа.тiьно-экономической ж изни горо
да с помощью интерпретации ритуальных текстов .  Ана
л из ируя текст источн ика ,  он написал книгу, имеющую
большое н аучное зн ачение,-«Этюды по  истории фини

общинных и земледельческих культов»3. 
1 Н. М. Н и к о л ь с к и й. Частное землевладение и землеполь

зов ание в древнем Двуречье. Минск, 1 948, стр . 76. 
2 И. Д ь я к о н  о в. Н. М. Никольский .  Частное землевладение и 

землепользование в древнем Двуречье. «Вестник древней истории», 
1949, No 1, стр. 125. 

з .Н. М. Н и к о л ь с к и й. Этюды по истории финикийских об
щинных и земледельческих культов .  Минск, 1948. См. рецензии: 
Ф. М. Н я ча й .  Аб кнiзе М. М. Нiкольскага «Эцюды па гiсторыi фi
нiкiйскiх абшчынных i земляробчых культау». «Бальшавiк Белару

сi», 19Ф8, № 7; В. В. Стр у в е и А. И. Т ю :мене в. Акад. Н. М. Ни
кольский. Этюды п о  истории финикийских общинных и земледельче
ских культов. «Вестник древней истории», 1 948, N° 2. 
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Основной вывод, к которому приходит Н.  М. Николь

ский в резул ьтате изучения текста «Екрени» (названо по

первому слову текста ) , сформулирован так: «Можно

считать решенны м  общий вопрос о существовании в

Ф иникии общинного быта и общинной р елигию>1, «рас

копки  в Р ас-Шам р а  открыли для нас  не только финикий

скую деревню, неизвестную до сих пор и жившую об

щинны м строем , но и финикийский город»2, «общинный

стр ой существовал также и в Финикии и з анимал там

важное место»3. В свете текстов Р ас-Шамра  Н .  М. Н и

кольский н амечает ряд проблем , которыми должны за

н яться советские историки, по�новому ставит вопрос о

происхождении финикиян. Родиной финикиян, по м ысли

Н. М. Н икольского, были области, прилегающие к 
Мертвому морю.  Автор этюдов п ишет: «Таким образом,

:воп рос о племенном происхождении финикиян приводит

:на с  не к хананеям ,  а к Эдому, Израилю,  Иуде»4•

Второй вывод Н .  М. Н икольского касается времени

возникновения городов Ф иникии .  Ф иникийские города

'Уга рит, Гебал , Сидон были основаны в последние века

IV тысячелетия ,  а Тир - в самом начале III тысячелетия

ДОН. Э.5 
Третий вывод: тексты Р ас-Шамра дают историкам

полную возможность исследовать и написать историю

финикийской рел игии .  
Другая область истории ,  в которой Н. М. Никольский

оставил значительный след,- это научная критика Биб

лии .  
Многие м ысли и выводы Н.  М. Никольского по н ауч

ной критике Библии вошли в научный обиход современ
ной библеистики.  Здесь особенно значимы следующие 
работы Н. М: Никольского: «Керубы по данным Библии 
и восточной археологии»,  «Следы магической л итер ату
ры в книге псалмов», «Мотивы крестьянского мессианиз
ма в пророчестве VIII в .», «Происхождение юбилейного
года» ,  «Полетеизм и монотеизм в еврейской рел игии»,

«Кризис» критической библеистики и задачи марксист-

1 Н. М. Н и к о л ь с к и й. Этюды по истории финикийских об-

щинных и земледельческих культов, стр. 30. 
z Т а м ж е, стр. 303. 
3 Там же, c:rp. 323. 
4 Т а м же, стр. 304. 
5 Та м же, стр. 308. 



ской исторической науки» (см .  статью Р .  А. Никольской 
в данном сборнике ) . 

Заметный вкл ад в и�учение истори и  античности сде
лал член кафедры профессор Г .  М. Лившиц. Защитив· в 
1 939 г. кандидатскую диссертацию н а  тему «Заговор 
Катилины и его социальная  сущность», он продолжил 
исследование данной тем ы  в п ослевоенные годы, опубли 
н:овав  ряд статей в «Ученых записках Б ГУ им .  В. И. Ле
нина».  В 1960 г .  Г . М. Л ившиц издал монографию «Со
циально-политическая борьба в Риме в 60-е  гг. 1 века до
н. э. и з аговор Катилины», в которой обобщил свои ис
следования п о  данной теме. 

В 1 957 г. Г. М. Лившиц опубликовал м оногр афию 
«Кл ассовая борьба в Иудее и восстания против Рима» ,  
котор а я  вместе с опубликованной в 1959 г. р аботой
«Кумранские рукописи и их историческое значение» 
была з а щищена в качестве докторской диссертации .  

В н аучно-исспедовательской р аботе профессор а 
Г. М. Лившица с конца 50-х годов большое место з аняла
nроблема происхождения христианства .  Эта проблем а 
стала злободневной в науке в связи с н аходками кум
ранских рукописей .  Буржуазные ученые, стоящие н а  
клерикальных позициях, посредством кумр анских тек
стов стремятся подкреп ить евангельские сказки о земной 
жизни Иоанна Крестителя,  И исуса Христа ,  апостолов 
П а вла и П етра и других евангел ьских персонажей.

В моногр афии «Кумр анские рукописи и их :историче
ское значение» автор подверг тщательному разбору дан
ные кумр анских н аходок о жизни иудейских сектантов в 
ра йоне Кум р ана и п ришел к аргументированному выво
ду, что кумр анские тексты не дают оснований «говорить 
об историческом существовании Иисуса Христа и боль
ш инства других новозаветных героев» 1 •  

П родолжая изучение проблемы происхождения хри
стианства ,  Г . М. Лившиц в 1 967 г .  в м онографии «П ро
исхождение христианства в свете рукописей Мертвого 
моря» сдел ал обзор расселения евреев ко времени  воз
никновения христианства .  Этот м атериал значительно 
помогает изучению и решению таких проблем, как про-

1 Г .  М .  Л и  вши ц .  Кумранские рукописи и. и х  историче

ское значение, 1959, стр. 54. 
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исхождение христианства ,  м есто его з арождения ,  исто
ричность Христа.  

Вторая  часть этой м оногр афии посвящена трактовке 
социально-эконом ических и идеологических предпосылок 
возникновения христианства и истории его фор мирова
ния.  Автор делает вывод о наличии известного родства 
между кумранитами и р анними  христи а н а м и  и считает, 
что нет основания идентифицировать кумр анские общи
ны с христианским и, они - предшественники последних. 

Основные этапы м ноговековой истории научного ис
следования Б иблии и процесса происхождения хри
стиа нства освещаются Г. М. Лившицем в р аботе «Очерки 
историографии Библии и раннего христианства» .  Автор 
р ассказывает о н а иболее в ажных результатах кр итиче
ского изуч _ения ветхозаветных и новозаветных п роизведе
ний .  Он выясняет сущность споров и разногласий м ежду 
учеными  по м ногим существенн ы м  вопросам: биб.1ей
ской критики и, в частности, показывает характерные
черты основных течений в историографии р ан него хр и
стианства ,  освещает взгляды гл авных п редста вителей 
м ифологической и исторической школ по  вопросу о су
ществовании  Иисуса Христа .  Особенно большое в нима
ние автор уделяет м а рксистской л итер атуре, посвящен-:
ной исследованию библейских текстов  и п роблеме про
исхождения христианства .  

Н а  протяжении м ногих лет изучением истории антич
ного Рим а  в республиканский период з аним ается про
-фессор Ф. М. Неч а й .  По проблеме возникновения и кру
шения римско-италийской федерации им опубликованы 
дРе статьи в «Ученых з аписках БГУ им . В . И.  Ленина» 1 
и монография «Рим и италики» ( 196 3 )  2 , котор ая легла 
в основу его докторской диссертации, защищенной 
в 1 96 5 г. 

1 Ф. М. Не чай. Союзническая война в источниках. «Ученые за
писки Белорусского государственного университета (в дальней
шем - БГУ) им. В. И. Ленина», серия историческая, вып. 10, 1950� 
Ф .  М. Н е  ч а й. Основные вопросы восстания италийского крестьян
ства в начале Союзнической войны в Риме (91-90 гг. до н. э.). 
«Ученые записки БГУ им. В. И. Ленина». Горки, 1951. 

2 См. рецензии: И. Л. Мая к. Ф. М. Нечай. Рим и италики. 
,А_ 

«Вестник древней истории», 1965, No 4; Н. На r t е 1. F. М. Necaj. Rim i 
italiki. "Zeitschrift fiir Geschichte\vissenschaft"; Heft 5. Berlin, 1965. 
Автор последней пишет: .Das Buch ist wertvol\er Beitrag zur althis
torischen Literatur" (S. Ь86). 
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В сравнении  с существующей у историков Запада 
трактовкой в работе во м ногих отношениях по-новому 
освещаются вопросы структуры римско-италийской фе
дерации .  Сделана  попытка определить количественн ый 
состав отде.пьн ых н ародов Италии,  установить р азмеры 
земельных наделов, которым и  пользовались римские 
плебеи, пос.11анные в колони и  на завоеванные земли, рас
смотреть значение и р азмах колонизации Римом терри
тори и  отдельных н ар одов Италии ,  осветить военную 
служ бу италиков в р имской а р мии  как форму эксплуа
тации их Римским государством ,  проводившим з авоева
ния в Италии и за ее пределами. Правильное выяснение 
перечисленных вопросов чрез выч айно важно для уясне
ния внутренних проти воречий в римско-италийской фе
дерации,  которыми обусловлены социальные конфликты 
в Риме  в конце II - начале 1 в. до н. э. В ыражением
одного из таких конфликтов является движение Гр акхов. 

В р аботе прослеж:ивается з начение союзнического 
вопроса в движении Гр акхов, который до сего времени 
не получил должного освещения в историографии .  Как 
дореволюционная русская, так и з ападноевропейская 
буржуазная историография модерн изирует историю 
Рим а  времен Гракхов .  В трактовке буржуазных истори
ков соци ально-экономическая структура Рима  высту
пает не как рабовладельческая, а как кап итал истиче
ская, а Гракхи - не как поборники демокр атических 
реформ в р а бовладел ьческом Риме,  а как социал-рево
люционеры  ил и как п оборники капитализ м а .  

Автор вскрывает а нтинаучные, ф альсификаторские 
тенденции в трактовке движения Гракхов в трудах дво
рянских и буржуазных историков начиная со второй по
ловины XIX в .  и вплоть до настоящего времени .

В р а боте освещается борьба вокруг агр арного зако
нодательства Тиберия Гракха. Автор отвергает приня
тую у ряда советских исследователей трактовку, сог.пас
но которой в результате осуществления закон а  Тиберия 
Гракха около 80 ООО крестьян получили  земельные на
делы. Он пол агает, что эта цифра включает многих. 
римлян , попавших в цен з  1 25 г. из-за понижения ценза 
5-го класса ,  проведенного около 129 г. до н .  э .

В статьях и м оногр афии  по-новому освещается исто
рия Союзнической войны ,  а также причины граждан
ской войны в Риме 88-82 гг. до н .  э .  В ч астности, в ра-
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:боте «Рим и италики» доказывается, что союзнический
вопрос, м одифицированный в аграрный, лежит в основе
последнего этапа этой войны. 

В н астоящее время Ф .  М. Нечай изучает тему «Воз
викновение Римского государства», по которой сделан
ряд публикаций: «Римские завоевания и их влияние на 
агра рные отношения во  второй половине V в. и в нач але
IV в .  до н .  э.»1, « З авоевания средней и южной Италии
и агр арный вопрос в Риме»2, «К вопросу об аграрных 
отношениях в ранний период Рим а»3, «Бар ацьба р ы м
скага плебсу за зямлю i дэмакр атыз ацыю канстытуцыi 
(366-265 гг. да н. э .) »4, «0 роли плебса в экономиче
ской,  политической и военной жизни Рим а в период рес
пу бликю>5. 

·В своих исследованиях Ф .  М. Неча й, изучив данные
литер атурных, а рхеологических и эпигр афических источ
ников,  пересматривает сложившиеся в исторической 
науке взгляды по вопроса м  возникновения Римского 
государства .  

Известно, что  основным вопросом изучения истор ии 
начального периода Рима  является изучение р аспада 
первобытного строя и в озникновения частной собствен
ности на землю. Автор подвергает анализу данные 
тр адиций о размер ах надел а земли, доходом с которых 
м огла корм иться крестьянская семья в Древнем Риме. 

Ф. М. Неч ай отвергает р аспростр аненную в буржуаз
ной историогр афии теорию о двухъюгеровом наделе, яко
бы достаточном для пропитания крестьянской семьи.
И м  пересматрив ается доминирующая в историогра фии
теория о делении населения Рим а  на патрициев и пле
беев на почве этнической неоднородности населения 
Рима (теория этнического дуализма) . 

На основе новой интерпретации источников (консуль
(:КИе фасты, ф асты народных трибунов и произведения 

1 «Ученые з аписки БГУ им. В. И. Ленина», серия историческая, 
ВЫП. 16, 1953. 

2 «Ученые з аписки 'БГУ им. В. И. Ленина», сер ия истор иr.rеская, 
вып. 23, 1955. 

з «Ученые з аписки БТУ им. В. И. Ленина», серия историческая, 
ВЫП. 30, 1956. 

4 «Веснiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта iмя У. 1. Ленi-
на», серыя 111 ,  1969, No 2. " .. . . 

ь Sonderdruck aus Die Rolle der Plebs lm spatrom1schen Re1ch 
Gёr!itzer Eireпe--Tagung 10-14.Х J967. Akademie-Verlag. Berlin. 
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11сториков) изучается сословное деление на.селения Ри
ма, сложив шееся в резуJiьтате экономического неравен
ства, и определяется конкретно очерченная сословно
классовая структура в Риме до законов Лициния и 
Секстия.

В итоге изучения источников о порядке голосования 
в центуриатных собраниях и законов XI I таблиц автор
vбоснованно характеризует политическую систему, сло
жившуюся в Риме вместе с учреждением республики, 
как диктатуру патрициев. 

При изложен ии истории сословно-классовой борьбы
в Риме в 509-366 гг. до н. э. в науке до сих пор остался
в тени вопрос о том, какое влияние оказывало деление 
плебеев на военнообязанных и невоеннообязанных на
ход сословно-классовой борьбы. В исследовании этому 
аспекту уделено соответствующее внимание. Изучая 
историю сословно-классовой борьбы в Риме в период
покорения Римом Средней и Южной Италии, Ф. М. Не
чай считает, что основным условием политических и 
экономических завоеваний плебса являлось его вы
ступление единым фронтом, в результате чего было от
менено долговое рабство и представители 29 плебейских
родов получили доступ к высшей государственной долж
ности. 

В 1947 г. Р. А .  Н икольская защитила кандидатскую
диссертацию «Афинская демократия как форма рабо
владельческой диктатуры» , по которой сделала публи
кации: «Раннегреческая тиранию>1, «Государственное 
устройство Афинской демократии»2 и «Социально-поли
тическая борьба в Афинах к концу V в. до н. э.»3. Доцент
Р. А.  Никольская является автором 3-й главы (Право) 
в книге Н. М. Никольского «Культура древней Вавило

нии». Она оформила и опубликовала учебное пособи.е 
«Происхождение религии и ее первобытные формы». 

На кафедре определилась группа· молодых ученых -
воспитанников истфака, получивших специальную под
готовку через аспирантуру. Среди них �оцент Г. И. Дов-

1 «Ученые записки БГУ им. В. И. Ленина», серия историческая, 
.вып. 16, 1953. 

2 «Ученые записки БГУ им. В. И. Ленина», серия историческая, 
вып. 30, 1956. 

3 «Ученые записки БГУ им. В. И. Ленина», серия историческая, 
вып. 23; 1955. 
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гяло, который в 1966 г. защитил кандидатскую диссерта
цию н а  тему «Право наследования царской власти у хет
тов в ранний период их истории». На основе анализа. 
хеттских п исьменных памятников автор дал новую в
науке трактовку исследуем ого вопроса .  В 1968 г. 
Г. И .  Довгяло опубликовал по  этой теме монографию· 
«К истории возникновения государства» . 

Член кафедры преподаватель М. Ф. Пилипенко спе
циализируется по этногр афии . Он подготовил к з ащит�· 
кандидатскую диссертацию н а  тему «Семья и брак  у бе
лорусских крестьян во второй половине XIX - начале·
ХХ в.». В статье «Большая  семья у белорусских крестьян. 
во второй половине XIX - н ачале ХХ в .»1 М. Ф. Пили
пенко осветил вопрос о р аспростр анении п атри архальной 
семейной ор ганизации на  территории Белоруссии в этот
период. Анализируя белорусский м атер иал,  П илипенко 
излагает вопрос о р азличных типах большой семьи, их 
структуре и отношениях внутри этих семей . 

В статье «Свадебные обычаи у белорусских крестьян
ВО ВТОрОЙ ПОЛОВИНе XIX - н ачале ХХ В.»2 впервые В ЛИ
ТСр атуре систематизированы факты о сваде бном выкупе
и приданом у белорусов, выяснено значение этих обы
чаев, 'идущих от перво бытных времен, в быту белорус
ских крестьян в поре форменный период. 

В статье «Паходжан не i сацыяльн ая сутнасць сiмва
лiчных выкупау у бел арускай вясельнай абраднасцi»3
Nl. Ф. Пил ипенко прослеживает генез ис многочисленных 
выкупоп во время свадьбы . Автор полагает,  что они в 
tимволической форме выражали сплоченность внутри 
Ll.Задебных группировок, обрядовую состяз ательность
сторон. 

В статье «Следы родовой организ ации в свадебных 
обычаях сл авянских народов»4 прослеживается пока не 
освещенный в этногр афии вопрос о генезисе свадебных 
ч инов у славян. 

1 Тезисы докладов республиканской научной конференции :моло
дых ученых и аспирантов. Минск, Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 
1968. 

2 «Вопросы истории БССР», вып. 37, 1969. 
3 «Веснiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта iмя У. 1. Ле· 

нiна», серыя III, 1969, No 3. 
4 Советское славяноведение. Материалы IV межвузовской кон

ференции историков-славистов. Минск, Изд-во БГУ им. В. И. Ле
юrна, 1969. 
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Препода ватель М. С. Корзун р а ботает над за верше-
1-1ие м  к андидатской диссертации по истори и  Греции .  Те
:мой его диссертации я вляется Пелопоннесска я война 
(пер вый период). По  этой тем е  М. С .  Корзун и меет пуб

ликацию, а также подготов ил и сдал в печать р яд статей. Значительная научная работа велась и по истории
средн их веков .  Одно время  этой работой руководил п ро
фессор В. Н. Перцев, который с 1 934 по  1 955 г. возгл ав 
лял кафедру истории средних веков, а с 1 955 по  1 960 г.
·объединенную кафедру истори и  древнего м ир а и средних
веков.  Б ольшую известность получили такие его ра боты :
«Внутренний строй П руссии перед з авоеванием ее немцамю>1, «Культура и рел иги я  древних п руссов»2, «Захват
и з аселение Бранденбургской м арки немцами»3, «Хозяй 
оетвенный и социальный строй древнейшего населени я
П русси и  (между 1 - IV  вв .  н .  э.) »4 .

Особенно м ного вни м ания В. Н. П ерцев уделял хо
зяйственному и социальному строю древнейшего н аселе
ния Пруссии в период, предшествующий ее з авоеванию
немецким и феодала м и .  Его внимание привлекал и также 
культура  и истори я  древних пруссов .  В публикациях, по
священных истории древней Прусси и, а второ м  собр ан
богатый фактический м атериал .

Б ол ьшой интерес представляет р а бота В .  Н. Перцева  
·«Захват  и заселение Бр анденбур гской м арки  немцами» .
13 ней автор выясняет социально-экономические предпо
сылки а гресси вной п ол итики немецких феодалов п ротив
·Соседних народов. В своих ра ботах он осветил р яд
актуальных,  м алоисследованных в истор ической науке
вопросов.

Определенное значение приобрел а исследовательская
деятельность и молодых ученых Белоруссии  по истори и
средних веков. Н. А. Гус аков а  з ащитила диссертацию
( 1 964) н а  тем у  «Борьба плебейской оппозиции п роти в

феодально-католической р еа 1кции в первый период гусит-

1 «Ученые записки БГУ им. В. И. Ленина», серия историческая, 
вып. 23, 1955. 

2 «Ученые записки БГУ им. rB. И. Ленина», серия историческая:, 
вып. 16, 1953. 

3 «Ученые записки БГУ им. В. И. Ленина», серия историческая, 
вьrп. 10, 1950. 

4 «Ученые записки БГУ им. В. И. Ленина», серия историческая, 
в�ш. 50, 1959. 
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ского движения ( 14 1 9-1422 rr.) » .  Левые  течения в
гуситском движении не были основательно разработаны 
ни в чешской, н и  в дооктябрьской русской, ни в совет
ской историогр афии . Исследование доцента Н .  А. Гуса 
ковой в значительной м ере восполнил о  этот пробел . 

В изучени и  истории средневековой Чехии  совершенно 
новым аспектом является и сследование белорусско-чеш
ских экономических, пол итических и культурных связей; 
Н .  А. Гуса кова  приступ ил а к исследованию этой пробле
мы .  Ею уже опубликована статья «Белорусско-чешские 
торговые с вязи»1• 

По-настоящему н аучная  разр аботка истории денеж
ного обр ащения в Белоруссии н ачата В. Н. Р ябцеrзичем , 
л ишь две статьи до него опубликовал в 1 927 г. П .  Хар
л а мпович о нум изм атике Бел оруссии .  В 1 964 г. В .  Н. Ряб
u.евич з ащитил кандидатскую диссертацию «Топогр афия 
монетных кл адов Белоруссии» .  

В .  Н .  Р ябцевич ведет большую р аботу в этой обл асти
и уже опубликовал целый  ряд статей .  

В статье « Находки  античных монет н а  территории 
Белорусси ю>2 он освещает топогр афию кладов и единич
ных н аходок античных монет в Белорусси и . Автор уста 
н а вливает, что интенсивное поступление этих монет 
п роисходило в з ап адной ч асти современной Белорусси и  
в пер вые пека Р имской и мперии .  Римские монеты I-
I II вв .- пер вые образцы денег, давшие древнесл авян
ским племена м  четкое представление о средствах плате
жа ,  обр ащения и н акопления .  

В двух статьях :  «Дв а  монетно-вещевых кл ада IX в .  
из В итебской областю>3 и « Куфические дирхемы н а  тер
р итор и и  Белоруссии »4 - дано определение монет двух 
крупных денежных кладов, состоящих из монет стран 
Ар абского халифата (куфических дирхемов)  и их уни
i<альной вещевой ч асти (свернутых в спираль шейных 
гривен ) . Установлен ы  локальные особенности денежного 
обр ащения на з ападнорусских землях в середине IX в.
В ведены в н аучный оборот около дв адцати м онет, не-

1 Советское славяноведение. Материалы IV межвузовской кон
ференции историков-славистов. Минск, 1969. 

2 Сборник научных статей молодых ученых и аспирантов. 
Минск, 1967. 

) 4  

3 «Нумизм атика и эпиграфика», 196'5, N o  1. 
• «Древности Белоруссии», 1966, № 1.



из вестных до этого времени в нум из м атике. На  основе 
анализа топографии и состава  кладов куфических монет 
н а  тер р итории Бел оруссии  уточняется общеп ринятая в 
нумизматической л итературе  периодиqация денежного 
обр ащения  н а  территории  Восточной Европы в IX -

х вв. 
В публикациях В .  Н .  Рябцевича :  «Обр ащение п раж

ского гроша  н а  з ападнорусских землях»1 и «К вопросу 
о денежном обр ащени и  западнорусских земель  в XI V -
XV вв . »2 - устанавливается периодиз ация обращения 
чешских м онет ( п ражского гроша )  X I V  - XV вв. и то
пография их н аходок н а  территории Белоруссии,  по-но
вому решается вопрос о времени их основного притока 
и пути их поступлений из  Чехии .  В .  Н .  Рябцевич в п ро
тивовес п ринятому в советской и польской нумизматике 
м нению о северо-з ападном пути прон икновения праж
о.:ю.· грошей н а  западнорусские земли выдвигает мне 
н ие ,  что монеты п роникали из Чехии  в Белоруссию юго
западным путем .  

В статье «Монетные кл ады XVI в .  на  тер ритории Чер 
нигово-Северской земли и Восточной Белоруссии»3 
В. Н .  Рябцевич предлагает периодиз ацию денежного об
ращения по  указанной тер р итории в XVI в . ,  определяет 
основные группы иноземной монеты, импортировавшейся 
в это время Белоруссией. 

В публ икации «Монетные клады XVI I - пер вой 
четверти XVII I в. н а  терр итории В осточной Белоруссии
и Чернигово-Северской · земли»4 изучается периодизация 
денежного обр ащения и топография кладов указанного 
периода на территор ии В осточной Белоруссии и Черн и
гово-Северской земли,  р ассм атриваются отдельные во
просы истории денежного хозяйства Речи Поспол итой и 
Белоруссии  в ч астности,  изучается установление основ
ных статей западноевропейского монетного экспорта в 
этот период на территорию Белоруссии .

В двух статьях: «Шотл андские монеты первой поло
вины XVII в .  в кл адах Белоруссии  и соседних р айонов»5 

1 Тезисы докладов на юбилейной научной сессии, посвященной 
200-летию Государственного Эрмитажа. Л" 1964. 

2 «Нумизматика и сфрагистика», 1965, № 2.
3 «Нумизматика и сфрагистика», 1967, № 3. 

-i «Нумизматика и сфрагистика», 1963, № 1.
5 «Нумизматика и эпиграфика», 1963, № 4.

t5 

-·------



и <�К вопросу об обр ащении медной м онеты на  террито
рии Польши в XVI I в . »- исследуется м алоизученный
вопр ос об  а ктивной иммиграции  н а  земли  Белоруссии, 
Польш и  и Л итвы шотландских пресвитерианцев , уточ
няется принятая до этого в ремени в советской и поль
ской нумиз м атике атрибуция двойных шотландских пен
н и  Ка рла I .  

В статье «Русская монетн а я  медь XVII века в кладах
Б елоруссии и Украины» 1  ( сов местно с В .  А.  Титком)  
автор р ассм атривает ход и резул ьтаты денежной рефор
м ы Алексея Михайловича ,  прослеживает динам ику про
н ик новения медных монет этого п р авителя на террито
рию Белоруссии и Украины,  вскрывает п р ичины слабой 
аккли матизации русской м онетной м еди на названных 
территориях. 

Р абота «Основ ные итоги нумиз матических исследо
ваний  в БССР»2 посвящена истории белорусской нумиз
мюики с :момента ее зарождения (коллекция гр. Румян
цев а  в Гомеле в конце XVIII - н ач але  XIX в . )  до наших
дней, в ней  определяются основные задачи, стоящие пе
ред нумизм атикой республ ики в н астоящее время.  

В статье «П ро складання нум iзматичноi ка рти»з
В. Н. Р я бцевич излагает м етодику составления корпуса 
нумизм атических памятников Белоруссни и Украины. 

В 1968 г. вышл а его монография «О чем р ассказы
в ают м онеты» ,  в которой излагается· к р аткий курс 
нумизм атики Белоруссии и дается каталог-определитель 
наиболее хар актерн ых для Белоруссии монет I - начала
ХХ в .  и монет советского периода .  Книга я вляется учеб
ным пособием по  курсу «Нумизматика Белоруссии».  

В 1 969 r .  аспирант В.  А. Мацкевич защитил диссер
тацию на тему «Россия и папство во второй половине
XVI в.» ,  по  которой сдел ал публикации: «Из истории
борьбы русской дипломатии проти в  наступления като
л ической реакции в России в XVI в . »4 , « В атикан и а грес·
·сия  польско-л итовских феодалов против Русского госу-

1 .�:Древности Белоруссии», 1968, № 3. 
2 «Белорусские древности», 1967, № 2. 
з «Украiнський iсторичний журнал», 1966, № 2. 
4 Доклады научной конференцип аспирантов и молодых ученых, 

посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Минск, 1967. 
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да р ства в 70-80-х годах XV I в.»1, «Росси я  и реа кцион
ная деятельность п апства в 70-х годах XVI в.»2, «Борьба  
папства против русско-польского сближения в XVI в.»з.

В опубликованных статьях В .  А. Мацкевич дел ает 
критический р азбор концепции клерикальных историков, 
которые  стремятся доказать,  что папство будто бы вело 
бл а гожел ательную политику по отношению к русскому 
на р оду. Автор указывает, что католи ческие историки об
ходят или искажают факты, свидетельствующие об а к
тивном участии  В атикана в агресс и и  герм анских, ш вед
ских и п ольских феодалов против Р осси и. В .  А. Мацке
нич и нтерпретирует «русскую политику» п апства как  
часть политики контрреформации, п р оводимой в Европе
р имским и  п а п а м и  и герм анским и  и м пер атор а м и. 

В з аключение следует сказать, что н а  основе марк
с истско- �'lени нской м етодологии коллективом кафедры 
исто р и и  древнего м и р а  и средних веков Белорусского 
ордена Трудового Красного Знамени  государственного 
универ ситета имени  В .  И. Ленина изучаются актуальные 
вопр осы соц и ал ьн о-экономических, политических и идео
логических п роблем истории.  Научная р абота историкой
университета является определенным вкладом в р азви 
тие  советской и сторической науки. 

1 Материалы межвузовской республиканской конференции  аспи
рантов и м олодых ученых, посвященной 50-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. Минск, 1967. 

2 Вопросы истории.  Сборник статей мо:тодых ученых и аспиран
тов. Мин ск, 1968. 

3 Советское славяноведение. .Материалы IV межвузовской кон
ференции историков-славистов. Минск, 1 969. 

2 Эше 1652 


