
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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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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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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