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указатель архивных материалов, связанных в основном с биографическими данными о 
Бичурине. Хорошая биография помогла бы читателю составить правильное представ
ление об ученом как человеке и гражданине. К сожалению, такая биография 
Н. Я. Бичурина еще не создана. Автор биографического очерка, предпосланного I тому 
переиздания, недостаточно отделил важное, существенное от стороннего, мешающего 
четкому представлению о Н. Я. Бичурине (не говоря уже о некоторых мелких неточ
ностях в биографии).

Завершенное выходом рецензируемого тома переиздание «Собрания сведений...» 
является важным вкладом в  дело изучения истории народов нашей Родины и сопре
дельных с ней дружественных стран Азии.

Г. Г. Стратанович

С. А. С а р д а р я н. Палеолит в Армении. Академия наук Армянской ССР, Институт 
иогории, Ереван, 1954.

Огромных успехов достигла советская археология в изучении древнейшего периода 
истории нашей страны *—палеолита. За  годы Советской власти открыты сотни новых 
палеолитических стоянок и местонахождений. Многие новооткрытые интересные мате
риалы были опубликованы в нашей печати. В последние годы как некоторый итог 
проделанной работы вышли из печати монографические работы по палеолиту 
П. П. Ефименко, С. Н. Замятнина, Г. А. Бонч-Осмоловского, М. 3. Паничкиной, 
П. И . Борисковского. К числу таких работ относится и труд С. А. Сардаряна «Палео
лит в Армении».

С. А. Сардаряну принадлежит большая заслуга в изучении древнейшей культуры 
первобытного человека на территории Армении. Начиная с 1943 г., С. А. Сардарян 
исследовал в Армении, в районах горы Артин и реки Раздан, ряд стоянок, которые 
дали  богатейшие коллекции орудий. Изучение их позволило «окончательно установить 
наличие культуры первобытного человека на территории Армении в течение всего чет
вертичного периода, т. е. с шелльской эпохи нижнего палеолйта вплоть до неолита» 
(стр. 17).

Труд С. А. С ардаряна заключает в себе результаты изучения палеолитических ору
дий, собранных в течение 1944— 1949 гг. Книга состоит из пяти глав: первая — «Крат
кая история изучения палеолитической культуры Армении»; вторая — «Географическая 
среда и геологические условия Армении в древнейшую эпоху»; третья — «Нижний 
палеолит»; четвертая — «Средний палеолит» и пятая — «Верхний палеолит». Особенный 
интерес представляет третья глава, где автор выделяет комплекс дошелльских и ранне- 
шелльских орудий из стоянок на склоне горы Артин (Сатани-дар, Арегуни-блур, Ерка- 
рук-блур). Это наиболее древние следы пребывания человека на территории СССР, в 
частности в Армении. Вместе с палеантропологической находкой в Грузии (так назы
ваемый «удабнопитек») это позволяет включить Закавказье в территорию прародины 
человека. В связи с этим очевидно огромное значение древнейших находок на горе 
Артин, принадлежащих, возможно, к  числу первых человеческих орудий.

«Палеолит в Армении» С. А. С ардаряна дает картину последовательного развития 
культуры палеолитического человека на протяжении сотен тысяч лет.

Книга хорошо издана, ею удобно пользоваться: она снабжена большим числом 
прекрасных иллюстраций и таблиц, именным, предметным и другими указателями.

Работа С. А. С ардаряна «Палеолит в Армении» является серьезным вкладом в 
дело изучения древнейших этапов истории первобытного общества.

3. Соколова

М. Г. А б д у ш е л и ш в и л и .  К  палеантропологии Самтаврского могильника. Тби
лиси, 1954.

Рецензируемая работа является кандидатской диссертацией автора, защищенной 
им в Институте антропологии МГУ зимой 1952 г. В ней даются подробное описание и 
анализ антропологического материала, добытого в наиболее древних погребениях 
многослойного Самтаврского могильника, являющегося одним из интереснейших и бога
тых находками памятников эпохи бронзы и ж елеза на территории Грузии. Работа 
состоит из введения, четырех глав и заключения. К ней приложены таблицы индиви
дуальных измерений, список использованной литературы, включающий 101 название, 
и 18 фототаблиц, на которых представлены все изученные автором черепа.

Во введении излагаю тся основные теоретические положения советской антропологи
ческой школы, выдвинутые в ряде работ советских антропологов и положенные автором 
в основу своей работы. Автор говорит о значении, которое придавали антропологиче
ским исследованиям классики марксизма-ленинизма и, в частности, Ф. Энгельс, исполь
зовавший антропологические материалы в известной работе «К истории древних гер
манцев». Автор приводит высказывания академика И. А. Джавахишвили о важности 
для разрешения проблем этногенеза антропологических исследований, которым выдаю
щийся грузинский историк придает решающее значение. Это, пожалуй, слишком сильно 
сказано; физические признаки при определении родственных связей между народами


