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					Эта страница не была вычитана

или несколько разборщиков. Копальщик выбрасывает лопатой землю, снимая ее по всей площади участка на одну глубину, не допуская ямок; перетирая в руках выбрасываемую землю, разборщики просматривают ее и выбирают из нее вещи; иногда эта земля пропускается еще через грохот. После снятия каждого слоя производится зачистка пола и стенок раскопа и осмотр их.

По разнице в расцветке или составе почвы определяется, нет ли здесь следов . древних ям. Если последние обнаружены или найдены остатки бревенчатой или каменной кладки ит. п., Р. этрго места выделяются особо, и каждый такой объект раскапывается и расчищается полностью до конца. Особенно надо обратить внимание на следы от ям землянок; они обнаруживаются в виде части круга или прямоугольника на полу и в виде ладьевидного (при круглой и овальной землянке) или прямого профиля в стенках Р. При многослойном памятнике, т. е. при наличии нескольких культурных слоев в разных горизонтах, отмечающих разное время заселения данного места, необходимо точно разделять эти слои; но часто они напластовываются непосредственно друг на друга, и это сделать трудно; учитывая, что границы таких напластований редко совпадают, можно провести траншею у края памятника; в случае, когда нижний слой заходит далее верхнего или наоборот, возможно эти слои расчленить. Труднее определить соотношение во времени между культурным слоем и совершенным на этой же площади погребением, если разница в вещах того и другого недостаточна ясна. Здесь может помочь только выяснение горизонта, с к-рого была выкопана могильная яма, т. е. нарушен ли его культурный слой или он отложился позднее.

При раскопках слойных памятников необходимо составлять чертежи разреза их в разных направлениях.

Для этого производятся вертикальные замеры слоев почвы вдоль достаточно длинной прямой линии, обычно через каждый метр. Сложные профили зарисовываются.

Довольно удобно производить замеры по середине стенок каждого участка, что позволяет впоследствии дать профиль в любом направлении. — Р. могильников производятся так же, как и слойных памятников; могильные ямы при этом прослеживаются так же, как ямы землянок. Но так как могилы часто бывают расположены группами с большими пустыми пространствами между ними, то нередко сначала проводят пробные траншеи для нахождения групп. — При Р. городищ, укрепленных валами и рвами, исследуется система этих укреплений, для чего вал и ров перерезаются достаточно широкой траншеей. — Р. археологии, памятников с остатками сложных деревянных и каменных сооружений, напр., древних городов, требуют большой тщательности. Одно и то же здание могло подвергаться многократной перестройке и разрушениям; в периоды большой стройки в одних местах культурный слой мог нарастать

Рис. 2. Расчищенное погребение в скифском кургане близ г. Никополя в УССР.

очень быстро, в других он мог быть удален при перепланировке. Эти «строительные периоды» служат основой при хронологии, делении всего культурного слоя. При наличии остатков больших каменных зданий желательно участие в Р. архитектора и обязательны точные архитектурные обмеры и чертежи. При Р. неолитических стоянок особое значение имеют геологии, изучения местности. Все найденные вещи шифруются на месте, причем отмечается точное место находки на самом предмете или в полевой описи под его номером.

При Р. обязательно берется весь материал, не только орудия труда, оружие, украшения и т. д., но и кости, обломки глиняных сосудов и т. д. В условиях угрозы полного уничтожения памятника по независящим причинам, производящий Р. обязан оставить в целях контроля часть площади слойного памятника нетронутой. Вскрытая при Р. пло 242

щадь должна по окончании работ снова быть засыпана. Многие предметы оказываются в таком состоянии, что разрушаются при выемке из земли или отправке на место. В таких случаях необходимо временное закрепление их особыми составами. Угли на палеолитических стоянках находятся в таком состоянии, что малейшее прикосновение к ним может нарушить их структуру и сделать невозможным определение по ним породы дерева; эти угли осторожно снимают вместе с частью почвы концом ножа и укладывают в прочные коробки с ватой; при перевозке эти коробки нельзя упаковывать в общие ящики и сдавать в багаж или почтой, т. к. даже небольшое сотрясение для них недопустимо. Чертежи при Р. не могут быть заменены фотографиями, к-рые только дополняют их.

Главным инструментом раскопок служат лопаты (копачки), грабарки (для зачистки пола и стенок раскопок), кирки (при раскопках в каменистых грунтах). Расчистка ведется мелкими лопаточками, шпателями, совочками, ножами и даже шильями; земля с расчищенных участков смахивается кистями. Кроме этого, необходимо иметь при Р. инструменты для топографической съемки (планшет, компас, масштабная линейка, угломер или более сложные инструменты), измерительные приборы (рулетка, сантиметр и пр.). Это — минимальный набор инструментов для наиболее простых Р. Всегда надо иметь также консервирующие составы, вату, марлю или бинты, миллиметровую бумагу, упаковочный материал (для шифрования). Полевые записи ведутся простым карандашом, т. к. записи чернилами, тушью и чернильным карандашом в случае сырой погоды или дождя расплываются. Описанные технические приемы являются простейшими из большого разнообразия применяющихся в современных раскопках.

История. Со времен Римской империи и почти до конца 18 в. Р., стимулируемые любительством и коллекционерством, развивались за счет случайных находок и грабительских исканий, уничтожавших памятники ради отбора ценных предметов. Основным районом Р. были территория античных государств Средиземноморья и классич. Восток с древними крупными городами; здесь же в конце-концов возникла и научная методика Р. (нач. 19 в.). Первоначально Р. велись по инициативе отдельных исследователей; позже руководство и финансирование Р. частично перешло к научным обществам и государственным учреждениям, главным образом, Англии, Франции, Германии и Америки; раскопки охватили основные исторические пункты древнего мира; некоторые из них (например, Троя) благодаря раскопкам из полулегендарных стали реальными.

Раскопки проводились без строгой планировки; значительную роль играло соревнование отдельных исследователей и учреждений в получении права на Р. тех или иных важных научных объектов. К середине 19 в. интерес к национальной истории и древностям вызвал значительное усиление Р. во всех государствах Европы; в то же время археология, несмотря на неразработанность методики, оформилась в научную дисциплину. Особенно большое значение для изучения истории первобытного человечества имели Р. палеолитич. памятников во Франции и Испании, свайных построек в Швейцарии и Австрии, бронзовой эпохи в
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