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				Эта страница не была вычитана

были кочевниками. У кочевников и земледельцев существовали различные домашние производства, отчасти уже рассчитанные на обмен.

В остатках скифских поселений обнаружены следы металлургии: обработки железа и бронзы. Широко было распространено гончарное мастерство. С. вели оживлённую торговлю с греками, с 6 в. до хр. э. основавшими на сев. посережьи Чёрного моря ряд городов-колоний.

В обмен за скот, кожи, меха, зерно и т. п. сырые продукты, а также рабов С. получали от греков ткани, вино, масло, различные украшения ио.

К 5 веку до хр. э. скифы ещё сохраняли первобытно-общинный строй в его последней переходной фазе военной демократии. Действующими органами этого строя были: народное собрание, совет старейшин и племенные вожди.

О материальной культуре и социальной дифференциации скифского народа обильные сведения даёт археология. В кургане Солоха, на левом берегу низовьев Днепра, в Чертомлыцком кургане на правом берегу Днепра (недалеко от города Никополя) и в др. курганах обнаружены богатые вещественные памятники Скифии (принадлежности вооружения, одежды, украшения, утварь).

Власть скифских вождей (царей) уже в 5 веке была наследственной, сосредоточенной в руках определённых богатых и знатных семей. Власть этих царей была велика, ей приписывалось божественное происхождение.

При погребении царей вместе с ними в могилу клали их наложниц, рабов и лошадей. Наибольшим почитанием у С. пользовалась богиня, покровительница домашнего оча^а, Табити, культ к-рой сложился ещё в период матриархальных порядков. Верховным божеством у них считался Папай, к-рого греки сравнивали с Зевсом. Почитался ещё бог войны, к-рому С. приносили кровавые человеческие жертвы. В скифском искусстве господствующее положение занимали изображения животных (олень, козёл, барс и т. д.), откуда и происходит название «звериный стиль». Употреблявшиеся в скифском искусстве образы зверей имели не только декоративное, но и культовое магическое значение.

В 6 в., до хр. э. Скифия представляла большую политич. силу. Персидский царь Дарий, стремившийся к мировому владычеству и пытавшийся овладеть греч. колониями во всём Прцчерноморьи, в 513 вторгся на сев. сторону Дуная и безуспешно воевал со С. Он должен был вернуться обратно с большими потерями, рискуя иначе погибнуть в степях со всем своим огромным войском. В ответ на этот поход С. сами двинулись в наступление и делали набеги до фракийского Херсонеса и даже пытались заключить союз со Спартой для совместной борьбы с персами. С образованием сильных фракийских государств С. были вытеснены из Зап. Причерноморья. Ко второй половине 3 в. Скифия, весьма сокращённая в своих размерах и охватывающая степной Крым и нижнее Поднепровье, оформляется как рабовладельческое государство. Тогда же она вступает в борьбу с греч. колонией Ольвией и с др. колониями, объединившимися в Б оспорское царство (см.). Первоначально скифские цари имели успех в борьбе с греками; им удалось временно подчинить Ольвию и создать опасную угрозу для Херсонеса и Боспора. Граждане Херсонеса обратились за боенной помощью к пон 300

тийскому царю Митридату. Митридат послал свои войска для отражения С. В результате войн в конце 2 в. до хр. э. С. были разгромлены, но зато греческие колонии Сев. Причерноморья попали под власть Понтийского царства.

Отдельные скифские племена ещё нек-рое время беспокоили Ольвию.

Название С. иногда применялось для обозначения северо-черноморских варваров, но Скифия как самостоятельная политичрская организация перестала существовать.

Элементы скифской культуры, особенно скифского искусства, ещё долго жили в Сев. Причерноморьи и оказали сильнейшее влияние на последующее культурное и художественное развитие на этой территории.

Лит.: Геродот, История в девяти книгах. Пер. с

греч. Ф. Г. Мищенка, с его предисл. и указателем, т. I — II, 2 изд., М., 1888; Ростовцев М. И., Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических, [JI. J, 1925; Древний мир на юге России. Изборник источников, под ред. Б. А. Тураева и др., М., 1918; Л атышев В. В., Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. I — II, СПБ, 1893—1906; Latyschev В. (ред.), Inscriptiones antiquae огае septentrionalis Pont! Euxini graecae et latinae, t. I, 1916, t. II, 1890, t. IV, 1901, Petropulis; Waterman L., Royal correspondence of the Assyrian empire, part I — II, Ann Arbor, 1930; Knudtzon J. K., Assyrische Gebete an dem Sonnengott..., Bd I — II, Lpz., 1893. Keilinschriftliche Bibliothek, hrsg. von E. Schrader, Bd I, B., 1890; Minns E. H., Scythians and Greeks, Cambridge, 1913; Mapp H. Я., Термин «скиф», в его кн.: Избранные работы, т. V — Этно  — и глоттогония Восточной Европы, Москва — Ленинград, 1935; егоже, Скифский язык, там же; Лап по-Данилевский А. С., Скифские древности, СПБ, 1887, и в «Записках Отделения русской и славянской археологии императорского Русского археологического общества», t. IV, СПБ, 1887; Русские древности в памятниках . искусства, изд. И. Толстым и Н.. Кондаковым, вып. 1—2, СПБ, 1889; Древности Геродотовой Скифии, вып. 1—2, СПБ, 1866—1872; Мишулин А., О военном искусстве скиФов, «Исторический журнал», М., 1943, № 8—9, стр. 64—69. Также см.

Отчеты Археологич. комиссии, Известия Археологии, комиссии, Материалы по археологии России, издаваемые Археологич. комиссией. м. Артамонов.

см. Тектоника.

(jus emporii, droit ! d’etape, Stapelrecht), особые привилегии мно! гих средневековых городов, заключавшиеся в I том, что все или нек-рые «чужие» товары, если они перевозились по водным путям или сухопутным дорогам, расположенным в районе действия С. п., выставлялись на продажу в течение установленного срока. Иногда С. п. соединялось с. требованием, чтобы купцы при вывозе нераспроданных товаров пользовались только тргнспортными средствами горожан (droit de relache forc£e). В большинстве государств С. п. было уничтожено одновременно с отменой внутренних пошлин.

СКЛАДЧАТОСТЬ, см. Горообразование.

СКЛАДЧАТЫЕ ГОРЫ, горы тектонического происхождения. Сложены горными породами, собранными в складки (см. Горы и Горообразование).

СКЛАДЫ, помещения для хранения материальных ценностей (товаров, материалов и др.) и снабжения ими потребителей. В зависимости от назначения различают следующие виды С.: производственные (заводов, фабрик, шахт и т. п.), торгово-сбытовые и заготовительные (гос. торговых организаций, кооперативов, сиг бженческо-сбытовых и заготовительных организаций), транспортно-экспедиционные (железных дорог, речных и морских пароходств), строительные (на стройках) и др. С. отдельных х-в в совокупности образуют их складское х-во, размеры к-рого обусловливаются масштаСКЛАДКИ ГОРНЫЕ, СКЛАДОЧНОЕ ПРАВО
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