
110 © ИИМК РАН

Я. В. Кузьминa

a Институт геологии и минералогии  
СО РАН,

пр. Академика Коптюга, 3, Новосибирск, 
630090, Россия

[kuzmin@fulbrightmail.org]

a Institute of Geology and Mineralogy  
of SB RAS,

3 Academician Koptyug Av., Novosibirsk, 
630090, Russia

[kuzmin@fulbrightmail.org]

Заселение Азии людьми современного анатомического 
типа в палеолите: версия Р. Деннела

(Dennell R. From Arabia to the Pacific. How Our Species 
Colonised Asia. London and New York:  

Routledge, 2020. xix + 365 p.)

Материал поступил 26.01.2022, принят 06.04.2022

Для цитирования: Кузьмин Я. В. Заселение Азии людьми современного анатоми-
ческого типа в палеолите: версия Р. Деннела (Dennell R. From Arabia to the Pacific. How 
Our Species Colonised Asia. London and New York: Routledge, 2020. xix + 365 p.). Перво-
бытная археология. Журнал междисциплинарных исследований. 2022 (1), 110–117. 
DOI: 10.31600/2658-3925-2022-1-110-117.

For citation: Kuzmin Ya. V. Anatomically modern human dispersal in Asia during the 
Paleolithic: R. Dennell’s version (Dennell R. From Arabia to the Pacific. How Our Species 
Colonised Asia. London and New York: Routledge, 2020. xix + 365 p.). Prehistoric Archaeology. 
Journal of Interdisciplinary Studies. 2022 (1), 110–117. (in Russ.). DOI: 10.31600/2658-3925-
2022-1-110-117.

Новая книга Робина Деннела посвящена вопросам расселения в Азии че-
ловека современного анатомического типа (Homo sapiens) в палеолите. Она 
снабжена 102 иллюстрациями и 16 таблицами, а также обширным списком ли-
тературы; наиболее свежие статьи, на которые ссылается автор, опубликованы 
в 2018–2019 гг. Монография состоит из 12 глав, посвящённых общим вопросам 
биогеографии позднего плейстоцена, природной среде и климату последних 
200 тысяч лет, находкам костных остатков людей современного анатомическо-
го типа в палеолите Африки (главы 1–3); их расселению по «южному» маршруту 
через Аравию, Индию и Юго-Восточную Азию (материковые и островные тер-
ритории) в южный Китай и Австралию (главы 4–7) и передвижению по «север-
ному» маршруту через Левант, Ближний Восток, Среднюю Азию, Сибирь и Мон-
голию в северный Китай, Корею и Японию (главы 8–11); общим проблемам ре-
конструкции процесса расселения Homo sapiens в Азии (глава 12).
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Главные выводы автора вкратце та-
ковы. «Южный» маршрут начал дей-
ствовать около 190 тыс. лет назад (да-
лее —  л. н.), хотя древнейшая находка 
костей H. sapiens в Аравии датирована 
только 90 тыс. л. н. Около 67 тыс. л. н. 
H. sapiens достигли Юго-Восточной 
Азии (о. Суматра) и оттуда просле-
довали на другие острова Малайско-
го архипелага и в Австралию; в юж-
ном Китае они могли обитать уже около 
80 тыс. л. н. «Северный» маршрут, на-
чавшись в Леванте около 200 тыс. л. н., 
продолжился по территории Ближнего 
Востока и Средней Азии (с почти пол-
ным отсутствием скелетных остатков 
H. sapiens в последнем регионе) в на-
правлении Сибири и Монголии —  око-
ло 45 тыс. л. н., северного Китая —  око-
ло 40 тыс. л. н., и завершился в Корее 
и Японии около 30–40 тыс. л. н.

Автор полагает, что H. sapiens были 
первыми обитателями Тибета (с. 1), 
хотя далее по тексту признаёт, что ещё 
раньше здесь проживали так называе-
мые денисовцы (с. 195). Приводимая им схема распространения неандерталь-
цев в Евразии (с. 3, рис. 1.1) несколько устарела —  на ней не показана Чагыр-
ская пещера на Алтае, хотя первые данные о присутствии здесь неандерталь-
цев были опубликованы ещё в 2013 г. (Бужилова 2013).

Р. Деннел постоянно делает широкие допущения, употребляя глаголы «may 
be», «could be», «might have been» и тому подобные. Выводы могут быть пол-
ностью противоположными, если эти допущения не подтвердятся, что суще-
ственно снижает ценность данной сводки для исследователей палеолита Азии 
и сопредельных регионов. Автор часто принимает на веру выводы других ис-
следователей, которые являются весьма спорными. Так, он склоняется к ран-
нему сценарию заселения Австралии около 60–65 тыс. л. н. (с. 185), хотя упо-
минает и об альтернативном мнении, согласно которому H. sapiens начали за-
селять этот континент лишь около 50–55 тыс. л. н. Для южного Китая автор 
постулирует (следуя публикациям некоторых китайских исследователей) вре-
мя появления здесь первых людей современного анатомического типа около 
80–100 тыс. л. н. (с. 71, 293), хотя относительно надёжности соответствующих 
дат изначально существовали сомнения (Keates 2010: 459), а в последние годы 
в результате прямого радиоуглеродного датирования скелетных остатков ряда 
«ранних» H. sapiens из южного Китая было убедительно показано, что на самом 
деле они гораздо моложе (см. Sun et al. 2021).

Автор принимает (с оговорками), что в Африке, Леванте (правда, не на всех 
стоянках), Аравии и Индии люди современного анатомического типа связаны 
со средним палеолитом, а в ряде других регионов Азии —  с поздним палеоли-
том, хотя он осознаёт уязвимость подобного подхода (с. 23, 249).  Минимальное 
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количество ископаемых остатков H. sapiens в Аравии и Индии делает такие 
корреляции сомнительными. Там, где данных больше, картина выглядит явно 
сложнее. Так, в Африке атерийские комплексы среднего палеолита связаны 
с H. sapiens, тогда как в Европе средний палеолит ассоциируется с неандер-
тальцами (с. 36). Для «северного» маршрута автор предполагает, что начальный 
и ранний верхний палеолит связаны с H. sapiens, тогда как средний палеолит 
может быть связан с неандертальцами и денисовцами (с. 195–196). Таким об-
разом, в разных регионах Азии с одним и тем же комплексом артефактов связа-
ны различные виды гоминин; в результате неясно, какой из них был носителем 
среднего палеолита и начала позднего палеолита. Добавлю, что связь нубий-
ского комплекса среднего палеолита и стоянки Джебель Файя в Аравии (с. 87, 
89), как и всего среднего палеолита этого региона (с. 94), с H. sapiens строго 
не доказана.

Возможность заселения H. sapiens территории Аравии 190–230 или даже 
300–337 тыс. л. н. из Африки (с. 38) маловероятна. Это допущение базирует-
ся на хронологии находки H. sapiens в Джебель Ирхуд в Марокко, но делать 
на этом основании далеко идущие предположения для соседних регионов Аф-
рики и Азии, по моему мнению, преждевременно.

Что касается затрагиваемого автором рецензируемой книги вопроса о ми-
кролитах в южной Азии, то есть в Индии и Шри-Ланке (с. 119–122), то здесь не-
обходимо сделать несколько замечаний. Во-первых, необходимо чётко разгра-
ничивать микролиты и микропластины: для изготовления последних были не-
обходимы клиновидные нуклеусы и отжимная техника (см. Keates et al. 2019). 
Во-вторых, представленные на рис. 5.6 (с. 120) так называемые микропластин-
чатые нуклеусы в своём большинстве (за исключением № 3 и 6 в левой части ри-
сунка) таковыми не являются. Ранее мы совершили подобную ошибку, опира-
ясь на заключения археологов, изучавших стоянки на Алтае (Kuzmin et al. 2007), 
и исправили её (Keates et al. 2019: 406). То, что Р. Деннел называет микропла-
стинами (рис. 5.6, № 1–24 в правой части), правильнее классифицировать как 
мелкие пластины или микропластинки, полученные без использования техни-
ки отжима. Возникновение настоящей микропластинчатой техники в Азии, ве-
роятно, имело место не в Сибири, как считает автор (с. 303), а на Корейском 
полуострове, где оно датировано около 30 тыс. л. н. (Keates et al. 2019; Kuzmin, 
Keates 2021). На севере Китая самые ранние стоянки с микропластинами отно-
сятся ко времени около 26–26,5 тыс. л. н., а не 23 тыс. л. н., как полагает Р. Ден-
нел (с. 303).

Целый ряд критических замечаний нужно сделать по содержанию главы 9, 
где речь идёт об археологических и палеоантропологических материалах 
из Средней Азии, южной Сибири и Монголии. Здесь почему-то даже не упоми-
нается находка костных остатков гоминина на стоянке Сельунгур, хотя данные 
по фауне этого памятника включены в табл. 9.1 (с. 252). В Денисовой пеще-
ре средний палеолит в слое 11 выделен только для его нижней части. Допу-
щение о том, что с ранним верхним палеолитом в Денисовой пещере связан 
именно H. sapiens (с. 257, рис. 9.3), не подтвердилось: в отложениях соответ-
ствующих слоёв найдена ДНК как людей современного анатомического типа, 
так и неандертальцев и денисовцев (см. Zavala et al. 2021). Утверждение, будто 
«мало что известно о палеолите Прибайкалья» («little is known of the Palaeolithic 
in Cis-Baikal») (с. 261), не соответствует действительности, для получения ин-
формации на этот счёт достаточно было заглянуть в хорошо известную книгу 
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The Paleolithic of Siberia (Derev’anko et al. 1998: 122–137). Информация о том, 
что возраст стоянки Макарово 4 составляет более 45 тыс. л. н. (с. 262), является 
фактически мифом, поскольку эта дата была искусственно удревнена. В 1993 г. 
М. П. Аксёнов опубликовал дату 39 340 ± 1300 14С л. н. (АА-8879) (Аксенов 1993), 
которая соответствует календарному возрасту около 43 200 л. н.; её и следует 
считать наиболее достоверной.

Нельзя не согласиться с автором в том, что слои в Денисовой пещере силь-
но перемешаны, и некоторые находки денисовцев (в частности, Денисова 11) 
переотложены (с. 256) (см. детальный анализ: Kuzmin et al. 2022). В отношении 
сосуществования денисовцев и неандертальцев на Алтае на основе анализа их 
ДНК в Денисовой пещере (с. 11, 256) нужно добавить, что недавно получены 
данные о присутствии денисовского «следа» в древней ДНК людей современ-
ного анатомического типа в северном Китае (Тяньюань) и Монголии (Салхит) 
(Massiliani et al. 2020).

Обсуждая вопрос о рефугиумах палеолитических людей во время максиму-
ма последнего оледенения, автор выделяет в Восточной Азии в качестве тако-
вых острова Сахалин и Хоккайдо, и, возможно, «Большую Берингию» (с. 53). При 
этом он упустил из вида ещё как минимум один рефугиум в долине Енисея, хотя 
данные об этом неоднократно публиковались в англоязычных журналах (Kuzmin 
2008; Kuzmin, Keates 2005: 783). В качестве основного рефугиума Р. Деннел 
рассматривает южные районы Азии (с. 72) и долину р. Янцзы в южном Китае 
(с. 290), хотя очевидно, что и на севере Азии —  в Сибири —  в максимум по-
следнего оледенения сохранялись древние поселения (см., например: Kuzmin, 
Keates 2018). Такой селективный подход умаляет ценность книги Р. Деннела.

В главе 10, посвящённой материалам из Китая, обсуждаются стоянки Шуй-
дунгоу 1 и 2 (c. 299–303). Их максимальный возраст автор оценивает как 
43 тыс. л. н. (Шуйдунгоу 1) и 41 тыс. л. н. (Шуйдунгоу 2). Существует, одна-
ко, иная оценка хронологии данных объектов, которую Р. Деннел либо не зна-
ет, либо игнорирует. Нами в результате анализа публикаций по Шуйдунгоу 1 
и 2 сделан вывод о том, что они, вероятно, не древнее 28–31 тыс. л. н. (Keates, 
Kuzmin 2015), что признали и авторы раскопок (см. Li et al. 2015). Предвзятость 
Р. Деннела в этом вопросе очевидна.

Я не разделяю оптимизма Р. Деннела в отношении того, что в Арктике эко-
номика палеолита была основана на охоте на мамонтов (с. 317–318). При мини-
мальном количестве прямых свидетельств такого рода промысла (для терри-
тории Сибири площадью около 14 млн км2 их количество меньше, чем пальцев 
на одной руке), с одной стороны, и обилии (не менее сотни) известных сегод-
ня стоянок позднего палеолита с костями мамонтов очевидно, что никакой ин-
тенсивной охоты на этих гигантов ледниковой эпохи не было (см. также: Stuart 
2021).

Утверждение, что такие регионы как Алтай, северная Монголия, Сибирь 
и Арктика были заселены H. sapiens уже около 42 тыс. л. н. (с. 201), нуждает-
ся в дополнительном подтверждении. За исключением Западной Сибири, где 
известна находка человеческих останков современного анатомического типа 
возрастом около 45 тыс. л. н. (Fu et al. 2014), в других частях северной Азии 
мы имеем остатки H. sapiens только на Янской стоянке в Арктике с возрастом 
около 32 тыс. л. н. (Sikora et al. 2019), а возраст черепа Салхит из Монголии 
(с. 275) остаётся неясным (см. Кузьмин 2020: 131). Для Японских островов пер-
вые следы людей известны на стоянке Татегахана в префектуре Нагано около 
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47–48 тыс. л. н. (Кузьмин 2005: 134), а не 38 тыс. л. н. (с. 327, 330). Заселение 
о. Хоккайдо с территории о. Сахалина, то есть с севера (с. 339), маловероят-
но. Об этом говорит факт транспорта обсидиана в противоположном направле-
нии —  с Хоккайдо на Сахалин, о чём мы неоднократно писали (см. напр.: Kuzmin 
et al. 2002). Самый древний археологический памятник на Курильских остро-
вах —  Янкито —  датирован не 6500–7500 cal BC (с. 337), а 7600–8200 л. н. От-
куда Р. Деннел взял приводимую им дату —  загадка, в нашей статье (Yanshina, 
Kuzmin 2010), на которую он ссылается, её нет!

В книге, к сожалению, имеется немало опечаток и ошибок. Неверно даны 
фамилии и имена ряда исследователей, а также географические названия: 
Kaminga (вместо Kamminga), Irnina (вместо Irina), Masima (вместо Masami) 
(с. xviii), Bryon (вместо Byron) (c. 158), Yenesi (вместо Yenisei) (c. 317), Ryuku (вме-
сто Ryukyu) (c. 333, 364–365), Stellar (вместо Steller) (c. 347), Kostienki (вместо 
Kostenki) (с. 363). Стоянка Костёнки находится в России, а не на Украине (с. 322, 
336), а стоянка Ушки —  на Камчатке, а не на Сахалине (с. 365). На некоторых ри-
сунках нет обозначений, указанных в подписях (рис. 1.4, с. 12; рис. 9.2, с. 253). 
Некоторые рисунки оформлены весьма небрежно, например на рис. 3.3 (с. 51) 
неясно, как связаны изменения количества осадков с геохимическим параме-
тром δ13С в целлюлозе торфа. Автор ошибочно ссылается на рис. 4.10 (с. 99), 
хотя это относится к рис. 4.11. В ряде ссылок количество авторов явно меньше 
их реального числа (с. 102 и 239, ссылка на Hershkovitz et al. 2018; с. 277, ссыл-
ка на Jacobs et al. 2019).

Десять лет назад нами (Rolland et al. 2012) был проведён тщательный анализ 
другой объёмной работы Р. Деннела —  книги о палеолите Азии (Dennell 2009). 
Подробно, на более чем 70 страницах мы рассмотрели многочисленные ошиб-
ки и натяжки, допущенные в той сводке. К сожалению, приходится констати-
ровать, что новая книга Р. Деннела не отличается от предыдущей по качеству 
и мало что добавляет к нашим знаниям о палеолите Азии и его носителях.
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