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Важным источником для изучения женских древнерусских украшений с территории Могилевско
го Поднепровья являются результаты раскопок курганных могильников, произведенных в 1892 году 
М.В. Фурсовым и С.Ю. Чоловским по поручению губернатора А.С. Дембовецкого. На протяжении года 
исследователи провели раскопки 30 курганов, а также описали множество памятников археологии. Ито
ги их работ были опубликованы в «Археологических известиях и заметках» [1; 2], а также в «Памятной 
книжке Могилевской губернии на 1893 год» [3].

Ценность этих публикаций заключается в том, что авторы подробным образом описали каждый пред
мет из погребений, точно указали его месторасположение в курганной насыпи и относительно костяка. 
В полевом дневнике их раскопок также присутствует перечень всех этих предметов с описанием. В неко
торых случаях указывается особенность ношения ювелирных изделий, не характерная для общепринятой 
традиции (такие, как ношение височных колец на груди) [1, с. 318]. Среди описанных женских захороне
ний встречаются погребения с разнообразным ювелирным инвентарем, таковыми являются курган № 49 
имения Городок Мстиславского уезда [3, с. LXVI] и некоторые другие. По ним можно довольно полно 
реконструировать древнерусский женский погребальный костюм данного региона.
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Немаловажную роль в изучении эпохи мезолита на территории Среднего белорусского Подвинья сы
грал И.М. Тихоненков. Он впервые попытался обобщить данные по всем, на тот момент времени извест
ным, мезолитическим и неолитическим памятникам данного региона. Свои исследования И.М. Тихонен- 
ков начал в 1966 г. с обследования групп Лиснянских, Браславских, Лепельских озер. В результате этого 
им было открыто 15 новых поселений каменного века, из них, как указывает автор, 5 мезолитических и 
4 неолитических стоянок [1, с. 66].

На основании полученных материалов И.М. Тихоненков рассмотрел вопрос развития культур местно
го мезолита, начиная с наиболее древних памятников (Крыжи, Крумплево) и заканчивая более поздними -  
Семенов хутор, Городок и Красомай [1, с. 42]. Он пришел к выводу об ошибочности утверждения о тесной 
связи белорусского мезолита вообще и среднедвинского, в частности, с мезолитическими материалами 
Польши и Литвы [1, с. 44]. Кремневый инвентарь среднедвинских памятников отличается от мезолити
ческих стоянок Польши не только микролитичностью, но и своими формами. Также И.М. Тихоненков
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отрицал связь между мезолитическими стоянками Подвинья и Понеманья, объясняя это тем, что для тер
ритории последнего характерны микро-макролитические кремневые изделия. Мезолит Литвы по своему 
облику он отнес к микро-макролитическому [1, с. 54].

Наиболее близкие аналогии в кремневом инвентаре со стоянок среднебелорусского Подвинья мезоли
тического времени И.М. Тихоненков видел в памятниках нижней Припяти. По его мнению, именно с этих 
мест происходило заселение первобытным человеком северного региона Беларуси [1, с. 55].

Таким образом, И.М. Тихоненков произвел сравнительную увязку материала западно-двинских па
мятников с материалами Поднепровья, Понеманья, Прибалтики и Польши и попытался выделить особые 
черты местного мезолита.
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Тонкинский инцидент -  событие, состоящее из двух эпизодов столкновения военно-морских флотов 
США и Северного Вьетнама. Этот инцидент имел большое историческое значение, последствием кото
рого стало принятие конгрессом США тонкинской резолюции, которая давала правовые основания для 
использования вооруженных сил США во Вьетнаме.

Первый эпизод данного инцидента произошел 2 августа 1964 года. В тот день произошел бой меж
ду американским эсминцем «Мэддокс», выполнявшим радиоэлектронную разведку у берегов Северного 
Вьетнама, и северовьетнамскими торпедными катерами. Сам факт данного боя не оспаривается никем, но 
в описании его деталей существуют некоторые расхождения. Как пишет один из историков Вьетнамской 
войны, «В том, что северовьетнамские торпедные катера атаковали «Мэддокс» в международных водах, 
сомневаться не приходилось, но возникал вопрос, не стали ли причиной этого провоцирующие действия 
самих американцев» [1].

Второй эпизод этого инцидента произошел спустя два дня 4 августа 1964 года. Вечером 4 августа в 
Тонкинском заливе был тропический шторм. Когда уже стемнело, радары американских эсминцев стали 
показывать приближение неопознанных судов. К этому моменту капитаны эсминцев уже получили по 
разведывательным каналам предупреждение о возможном нападении катеров северного Вьетнама. Ра
дары показывали, что к эсминцам приближается более десятка неопознанных судов, и корабли США от
крыли огонь. Ситуация оставалась неясной, и Линдон Джонсон, учитывая не только предыдущий опыт 
подобного столкновения, но и дабы не показаться слишком умеренным президентом на фоне своего 
конкурента Барри Голдуотера, распорядился нанести авиационные удары по базам северовьетнамских 
торпедных катеров и по нефтехранилищу, чтобы лишить катера топлива. Операция под кодовым назва
нием «Пронзающая стрела» была проведена 5 августа, это был первый налет американской авиации на 
Северный Вьетнам.

Последствия этот инцидент имел очень большие, как говорилось выше, он позволил принять не толь
ко знаменитую танкинскую резолюцию, но также этот инцидент известен своей противоречивостью и со
мнительностью. Многие историки-ученые задаются вопросом, а был ли вообще этот инцидент на самом 
деле, а если и был, то какая из сторон была зачинщиком конфликта.

Еще во время войны во Вьетнаме поднимался вопрос об этом инциденте.
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