
P E R S O N A L I A

С ЕРГ ЕЙ  Н И К О Л А Е В И Ч  ЗАМЯТНИН

5 ноября 1958 г. после длительной тяж елой болезни скончался старший научный 
сотрудник И нститута этнографии Академии наук СССР, руководитель археологиче
ского отдела М узея антропологии и этнографии Сергей Николаевич Замятнин. Его без
временная кончина —  тяж елая потеря для исторической науки. Вклад Сергея Николае
вича в изучение древнейш их эпох человеческой истории, в особенности в науку о палео
лите, исключительно велик.

С. Н. Замятнин родился в 1899 г. в г. Павловске Воронежской губернии. Свою 
археологическую деятельность он начал 16-летним гимназистом, на раскопках скиф

ских курганов под Воронежом. В 20-х годах 
он пришел в аспирантуру Государственной 
академии истории материальной культуры 
(ГА И М К ), имея за плечами уж е ряд лет 
работы в качестве научного сотрудника 
Воронеж ского краеведческого музея, ряд 
важных научных открытий и печатных из
даний. Годы занятий в аспирантуре ГАИМК 
под руководством П. П. Ефименко и А. А. 
М иллера не были для Сергея Николаевича 
годами простого ученичества, он был тогда 
у ж е  крупным самостоятельным ученым, 
с чьим именем были связаны археологиче
ские раскопки в Костенках, Берды же, Гага
рине, Ильской и во многих других местах.

П осле окончания аспирантуры научная 
деятельность С. Н. Замятнина разверты
вается еще шире, будучи все время, вплоть 
до его кончины, теснейшим образом свя
зана с двумя научными учреждениями: Му
зеем  антропологии и этнографии Академии 
наук СССР и Государственной Академией 
истории материальной культуры (ныне — 
Институт истории материальной культуры 
Академии наук С С С Р).

В начале 30-х годов, в период бурной 
марксистско-ленинской перестройки совет
ской археологической и этнографической 
науки, Сергей Николаевич издал свою заме
чательную работу о Гагаринской стоянке, 
где дана не только блестящая характери
стика этого выдающегося памятника, но

вместе с тем излож ена целостная концепция развития палеолитических религиозных
верований. Затем , начиная с 1934 г., развертываются его плодотворнейшие работы на 
Черноморском побереж ье Кавказа, давшие науке Яш тух, Ахштырскую пещеру и много 
других первоклассных палеолитических памятников.

В послевоенные годы здоровье Сергея Николаевича пошатнулось. Врачи настаива
ли на полном отказе от участия в экспедиции, но Сергей Николаевич не мог жить без 
любимого дела. Врачам пришлось пойти на уступки. В 1952 и 1954 гг. им была раско
пана на большой площади, с широким применением современной техники, Сталинград
ская мустьерская стоянка. Ни одна мустьерская стоянка в мире не раскопана на такой 
большой площади и не дала таких выразительных остатков первобытного охотничьего 
лагеря. Наконец, в 1957 г., будучи у ж е тяж ело больным, Сергей Николаевич продол
ж ал начатые им еще в 1954 г. раскопки многослойных пещер на Северном Кавказе,
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особенно грота Сосруко, давш ие ценнейшие материалы для понимания позднего палео
лита и мезолита юга нашей страны. Открытие мезолита на Кавказе, явившееся резуль
татом упорных систематических поисков, начало новую главу в исследовании первобыт
ной истории Кавказа.

С. Н. Замятины был подлинным советским историком-марксистом, исключительно 
тщательно и любовно изучавшим археологические находки и в то ж е время умевшим 
связывать их с большими проблемами истории первобытного человечества, изучавшим 
первобытное прош лое народов нашей страны на широком историческом фоне.

Д о  исследований С. Н. Замятнина палеолитические жилища на территории СССР  
не были известны; он открыл и раскопал в 1927 г. первое такое жилище в Гагаринской 
стоянке на Д он у. Д о  исследований С. Н. Замятнина считалось общепризнанным, что 
территория СССР впервые была заселена только неандертальцами мустьерской эпохи; 
он доказал, что территория СССР была заселена людьми на несколько сот тысяч лет 
раньше, начиная ещ е с шелльской и ашельской эпох древнего палеолита. В 1934 г., 
а также в  последую щ ие годы он открыл на К авказе целую группу шелльских и 
ашельских памятников. Д о  работ С. Н. Замятнина на территории СССР не были изве
стны памятники пещ ерного палеолитического искусства, он открыл их в 1934 г. в гро
тах Мгвимеви в Грузии. Д о  С. Н. Замятнина проблемы позднего палеолита Кавказа 
оставались слабо разработанными; полагали, что к позднему палеолиту Кавказа при
менима западноевропейская схема: ориньяк— солютре — Мадлен; Сергей Николаевич 
в ряде работ 1935— 1957 гг. показал своеобразие позднего палеолита Кавказа, создал  
твердую его периодизацию , ставшую в настоящ ее время общепризнанной. Д о  С. Н. З а 
мятнина проблема локальных групп в развитии палеолитической культуры Старого 
Света оставалась во многом неясной, мало разработанной, в 1951 г. он надеж но обо
сновал полож ение о сущ ествовании трех основных, больш их локальных групп палео
литических памятников, описал характерные черты каж дой из них.

Ему принадлеж ат обобщ ающ ие работы, отмеченные печатью таланта и своеобра
зия, оригинальные и глубокие мысли по важнейшим и наиболее сложным проблемам  
истории древнейш его человечества — о хозяйстве людей палеолитического времени, об 
их верованиях, мировоззрении и искусстве. В этих работах С. Н. Замятнин мастерски 
пользуется, наряду с археологическими источниками, такж е и этнографическими мате
риалами, раскрывая на этой основе действительную жизнь древнего человека.

Круг интересов С. Н. Замятнина не был ограничен проблемами палеолита и 
мезолита. Он много занимался неолитом, эпохой бронзы, а такж е более поздними перио
дами. Д ля  изучения неолита и ранней бронзы Европейской части РСФ СР исключитель
но важна была, например, его работа, посвященная кремневым скульптурным изобра
жениям. В этой работе С. Н. Замятнин остроумно показал совпадение м еж ду наскаль
ными изображ ениями Карелии и кремневыми неолитическими скульптурами. Тем 
самым он не только впервые и неопровержимо датировал карельские петроглифы, но и 
дал исследователям новый обширный материал для понимания искусства, мировоззре
ния неолитических племен севера.

Большое значение имеет вклад ученого в разработку методики археологических 
разведок и раскопок и особенно в историю археологической науки, всегда привлекав
шую его пристальное, любовное внимание. В частности, своей работой «Первая рус
ская инструкция для раскопок» Сергей Николаевич показал, что научные археологи
ческие раскопки производились в России еще в XVII в.

Мы перечислили лишь часть научных проблем, которые получили свое разрешение 
в работах С. Н. Замятнина. Его важнейш ие научные выводы вошли у ж е в учебные 
пособия, принеся ему широкую известность и признание как в Советском Союзе, так и 
за рубежом.

М еж дународное признание заслуг выдающ егося советского ученого нашло выра
жение в избрании его действительным членом М еж дународного антропологического 
института в П ариж е (в 1927 г.) и почетным членом Королевского антропологического 
института Великобритании и Ирландии (в 1943 г.).

С. Н. Замятнин никогда не замыкался в тесные рамки кабинетной деятельности. 
Он всегда был активным участником научно-общ ественной ж изни, преж де всего в обла
сти музейной работы. Его знания и талант целиком принадлеж али народу, его друзьям  
и товарищам. Он был глубоким знатоком музейного дел а, выдающимся музейным д ея 
телем нашей страны, много сделавш им для развития М узея антропологии и этногра
фии и его археологического отдела. З а  последние три десятилетия С. Н. Замятнин был 
душой этого отдела, ставш его благодаря его неустанным заботам  крупнейшим в нашей 
стране хранилищем палеолитических и неолитических коллекций, средоточием боль
шой научной работы по изучению культуры первобытного человечества и важным цент
ром научно-просветительной деятельности в этой области.

Сергей Николаевич обладал огромным личным обаянием. Его живость, остроумие, 
самоотверженная любовь к науке, теплое отношение к людям, искренняя и доброж ела
тельная заинтересованность в их судьбе — все это привлекало к нему сердца других. 
Он всегда был окруж ен м олодеж ью , учившейся у  него, считавшей за  честь и счастье 
помочь ему в чем-либо. К аж ды й из сотрудников, друзей  и младш их товарищей Сергея 
Николаевича, отправляясь в экспедицию, вернувшись из нее с новыми материалами, 
приступая к работе над новой большой темой или заверш ая такую работу,— первым 
делом шел к Сергею Николаевичу поделиться мыслями, обсудить новые материалы и



136 P erson a lia

вопросы, поучиться. И такие беседы  значили порой больше, чем участие во 
научных заседаниях, чем десятки прочитанных книг.

С. Н. 3  амятнин был чрезвычайно требователен к себе и другим во всех слц 
когда речь шла о научной истине. Труды его — образец методической тщата 
сти и заверш енности. У него учились десятки исследователей, как начинающщ 
и вполне зрелых.

Сергей Николаевич был чутким другом, надежным товарищем; таким он и ост 
ся в памяти всех нас.

П. Борисковский, Л .  Л а в р о в ,  А. Окладников, Л. По
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