
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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ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ В УРОчИЩЕ АБИдНЯ

И. В. Галиновский (МГУ имени А. А. Кулешова) 
Науч. рук. И. А. Марзалюк, 
доктор ист. наук, профессор

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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ИСТОРИОГРАФИЯ КИТАЯ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ

Е. И. Головень (МГУ имени А. А. Кулешова) 
Науч. рук. М. И. Матюшевская, 

канд. ист. наук, доцент

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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Китайская историография берет свое начало с труда знаменитого китайского историографа Сыма 
Тяня. Его труд «Книга придворного историографа» (Таншигун шу) явился первым трудом, в котором ав
тор обобщил и систематизировал исторические записи Китая прошлых эпох. За это он получил имя «отца 
китайской историографии» [2, с. 12].

На сегодняшний день Китай является лидером в накоплении исторических источников о своем со
седе -  Японии. Начиная с древности, Китай располагал многочисленными сведениями о Японском архи
пелаге. Известны такие работы китайских историков о Японии, как Бань Гу «Книга Хань», Чэнь Шоу «За
писки о трех царствах», «Вести о восточных варварах», японские источники «Кодзики» и «Нихонсеки», 
Сюэ Цзюнь «Размышления о Японии» и др. [1, с. 68, 75].

Китайская историография набирает силу, зрелость и стремится к развитию отношений между двумя 
государствами. Сегодня в данной области исследований трудится свыше тысячи специалистов. По дан
ным на 2007 г. среди них 370 человек -  доктора наук. Остальные находятся в молодом возрасте и имеют 
перспективу получения докторской степени.

Таким образом, китайская историография динамически развивается вот уже на протяжении более 
двух тысяч лет. Она способствует более глубокому пониманию взаимоотношений между двумя государ
ствами в эпоху глобализации.
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Н. С. Гончарёнок (МГУ имени А. А. Кулешова) 
Науч. рук. П. Ф. Дмитрачков, 

канд. ист. наук, профессор

Особенностью Великого Княжества Литовского (ВКЛ), возникшего на широкой полиэтнической ос
нове, стало то, что все основные вопросы государственной и общественной жизни решались на местах, 
в структурах власти и управления, созданных как на балтских, так и на восточнославянских, в том числе 
и белорусских землях. При этом общей тенденцией стало возрастание роли шляхты в их деятельности. 
Шляхта белорусских земель уже в XV веке участвовала в работе Вального Сейма ВКЛ, а в XVI в. воз
росло значение и местных сеймиков. Именно они стали важной формой самореализации шляхты поветов, 
входивших в воеводства, и они же позволяли ей оказывать воздействие на решение общегосударственных 
дел. Т ак, уже в 1512 г. шляхта получила право избирать по 2 депутата от повета для участия в работе обще
го Сейма. На местах, поветовых сеймиках вырабатывались и инструкции, своеобразные наказы, которых 
должны были придерживаться депутаты поветов при обсуждении вопросов, рассматриваемых на Сейме, 
слушались и отчеты о работе Сейма. На местных сеймиках избирались представители местной шляхты 
и в судебные органы. Следует отметить и тот факт, что с учетом мнений местной шляхты великий князь 
литовский решал и вопросы, касавшиеся налогов, военных дел, отношений с Польшей на основе уний. На 
местных сеймиках, в частности, были избраны члены той делегации ВКЛ, которые участвовали в работе 
сейма, на котором была принята Люблинская уния 1569 г. Делегация ВКЛ состояла из 42 земских послов, 
т.е. депутатов, избранных в поветах и воеводствах [1, с. 211]. Значение местных сеймиков было обуслов
лено и тем обстоятельством, что их функционирование закреплено было в Статутах ВКЛ [2, с. 616].

Литература
1. Падалінскі, У Праблемы даследвання земскага прадстаўніцтва Вялікага Княства Літоўскага на вальных сой

мах Рэчы Паспалітай (на прыкладзе заключнага этапа Люблінскага Сойма 1569 г.) / У Падалінскі // Вялікае княства 
Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. арт. : у 2 ч. -  Мінск : Беларус. навука, 2017. -  505 с.

2. Радаман, А. Соймік / А. Радаман // Вялікае Княства Літоўскае : энцыклапедыя : у 2 ч. -  Т. 2. -  Мінск : Беларус. 
энцыклапедыя, 2006. -  788 с.

7

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




