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Борьба против хулиганства, краж и проявлений аферизма была, пожалуй, наиболее распространенной 
формой деятельности милиции Могилевского округа в 1933 году. Об этом свидетельствовал совершен
но секретный доклад старшего уполномоченного группы Могилевского оперативного сектора милиции 
Скибинского (к сожалению, звания его в документах обнаружить не удалось). Доклад содержал сведения 
по всем указанным видам правонарушений за первое половину 1933 года. За указанный период времени 
было отмечено 407 случаев хулиганства, причем в первом квартале было отмечено 270 случаев, а во вто
ром квартале было зарегистрировано 137 случаев хулиганства, т.е. количество случаев хулиганства умень
шилось во втором квартале, по сравнению с первым, более чем в два раза. Уменьшение данного вида пре
ступлений в докладе объяснялось тем, что во время летнего периода уменьшилась численность разного 
рода игрищ (так было написано в документе), на которых особенно проявлялись хулиганства, связанные 
с пьянством среди молодежи [1, л.20]. Краж в первом полугодии 1933 года было зарегистрировано 119, 
из которых в первом квартале было отмечено 39 случаев, а во втором квартале -  уже 80 случаев, т.е. про
изошло уже их увеличение в два раза. Причиной данного увеличения называлось скопление на террито
рии округа преступных элементов, бежавших из мест заключения, которые группировались в грабитель
ские шайки, занимаясь кражами и грабежами и скрывались в лесах Могилевского оперативного сектора, 
причем насчитывалось 16 таких группировок [1, л.17]. За первую половину 1933 года по Могилевскому 
оперативному сектору было зарегистрировано 153 случая аферизма, причем их численность по кварталам 
полугодия была почти равной 75 в первом и 78 -  во втором [1, л.30]. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что деятельность милиции Могилевского округа по предотвращению проявлений хулиганства, 
краж и аферизма была вполне успешной, что подтверждают итоговые цифры отчета, приведенные стар
шим уполномоченным Скибинским.
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В научной литературе все больше внимания уделяется вопросам антропологии в диахроническом аспек
те, при этом публикуется немало работ данной направленности в сфере культуры. Это обусловлено тем, что 
изучение преставлений о человеке в определенный временной период позволяет более точно понять мотивы 
тех или иных исторических решений и поступков, более точно объяснить исторические события, более каче
ственно спроецировать исторические явления на наше время и предсказать их последствия.

Изучением антропологических моделей занимался ряд отечественных и зарубежных исследователей. 
Теоретические вопросы антропологической модели изложены в книге В.А. Штоффа [1]. Из научных пу
бликаций А.А. Остапенко, Т.А. Хагурова и Ю.В. Аленьковой мы можем почерпнуть сведения о сущности 
и характеристиках антропологических моделей [2]. Наибольшее значение для исследования имеют рабо
ты, непосредственно рассматривающие антропологические модели в различные временные периоды и в 
разных культурах. С точки зрения исторического разнообразия антропологические модели рассматрива
ются в статье А. Федулина и В. Багдасаряна; схожую направленность имеет исследование С.С. Хоружего;
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следует отметить исследования Е.П. Борзовой и Н.В. Шелковой; достаточно информативным источником 
является книга И.П. Вейнберга «Человек в культуре древнего Ближнего Востока» [2].

Таким образом, мы можем видеть, что антропологические модели в научном дискурсе представлены 
рядом с работами именитых исследователей, что говорит о значимости данной темы. В то же время число 
работ по данному направлению достаточно невелико. Проделанная работа позволяет выявить пробелы в 
научном знании, что еще раз обуславливает актуальность настоящего исследования.
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Абидня -  поселение раннего железного века, обследованное Л.Д. Поболем в 1960-1967 гг. Комплекс 
металлических изделий памятника можно отнести к бытовому и сельскохозяйственному назначению. Бы
товое назначение носили довольно массовые находки ножей, которые не превышали длину 12-17 см и ши
рину лезвия 3 см. Так же одной из крупных категорий находок являются посоховидные булавки длинной 
до 12 см, встречаются металлические подвески. К сельскохозяйственной группе находок относят крупные 
серпы до 25 см в высоту [2, с. 175].

В журнале академии наук СССР «Советская археология» была опубликована статья М.Ф. Гурина, ко
торая полностью посвящена металлографическому исследованию изделий из металла Абидни. Объектом 
для анализа исследователь выбрал 14 бытовых ножей, 2 серпа, зубильце, кресало, фибулу, 2 посоховидные 
булавки, стержень и два изделия неизвестного назначения [1, c. 252].

Исходя из металлографического анализа и изучения структуры изделий под микроскопом, М.Ф. Гу- 
рин сделал вывод о том, что в качестве сырья использовалось кричное железо. О местном характере ме
таллургического производства свидетельствуют находки кричной руды и шлака [2, с. 173]. По результатам 
исследований видно, что в структуре изделий примеси распространены неравномерно, с углеродистыми 
вкраплениями в самой структуре [1, с. 256].

Таким образом, металлические изделия из Абидни были описаны Л.Д. Поболем, исследованы 
М.Ф. Гуриным в 1980-е годы. После М.Ф. Гурина данной проблематикой никто не занимался.
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В настоящее время в мире происходят процессы глобализации, понимание которых требует обращения 
к изучению истории не только американской и европейской культуры. При осмыслении данных процессов 
современная наука уделяет значительное внимание изучению историографических источников и методов 
работы с ними. Одним из наиболее востребованных методов в науке сегодня является компаративистский 
подход. Апробировать его на практике позволяет изучение историографии истории Китая и Японии.
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