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Направления работы II конференции молодых ученых  

«Новые материалы и методы археологического исследования» 

 

Прошедшая в 2011 г. первая конференция молодых ученых «Новые 

материалы и методы археологического исследования» продемонстрировала 

чрезвычайно высокую активность представителей молодого поколения 

российских археологов, тематика выступлений которых позволила очертить 

ключевые вопросы и «проблемные участки» изучения древностей различных 

эпох. Очевидной стала и необходимость задать в дальнейшей работе 

достаточно четкие, но вместе с тем дискуссионные направления, которые 

должны способствовать более интенсивному и плодотворному обмену 

материалом, идеями, опытом. При определении этих направлений была 

поставлена задача сохранить максимально широкий территориальный и 

хронологический охват и одновременно акцентировать внимание участников 

мероприятия на наиболее актуальных проблемах, существующих в изучении 

материалов той или иной эпохи. 

В результате заявленные на конференцию молодых ученых «Новые 

материалы и методы археологического исследования» 2013 года доклады были 

сгруппированы в пять крупных блоков (секций). Четыре из них в целом 

соответствуют основным этапам исторического развития. Пятый составили 

выступления, демонстрирующие новые возможности и перспективы, которые 

открывает перед археологией применение методов смежных дисциплин. 

Присущая формулировкам некоторая провокативность призвана «заострить 

восприятие» и придать обсуждению предложенных тем дискуссионный 

характер. 

 

I. Памятники каменного века: проблемы интерпретации материалов 

и палеореконструкции. В фокусе внимания археологии каменного века 

находятся сегодня как общие характеристики целых эпох, так и отдельные 

сюжеты, связанные с анализом комплекса материальной культуры и 

пространственной организации памятников, а также изучение конкретных 

категорий орудий. Применение типологического анализа, данных 

планиграфии, трасологии, изучение технологических комплексов вместе с 

использованием широкого спектра естественнонаучных методов позволяет 

вплотную подойти к созданию палеореконструкций и пролить свет на многие 

аспекты жизни и хозяйственной деятельности древнего человека.  

 

II. Культуры Евразии в эпоху бронзы: поселенческие и погребальные 

структуры. Последние десятилетия XX и первое десятилетие XXI в. 

характеризуются активными исследованиями памятников бронзового века. 

Накопленный материал позволяет перейти от публикации отдельных 

комплексов к попыткам осмыслить такие минимальные археологические 

структуры, как поселения, могильники, а также попытаться выявить их 

взаимосвязь и рассмотреть их в общем контексте историко-культурной 

ситуации эпохи бронзы на территории Старого Света. 
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III. Античный мир и мир варваров: общность и различия. Долгое 

время изучение античных памятников Причерноморья и синхронных им 

многочисленных культур лесного, лесостепного и степного поясов Евразии 

развивалось параллельно, зачастую теряя «точки пересечений и 

соприкосновений». В рамках секции предполагается сконцентрироваться на 

анализе синхронных материалов разных групп и территорий для получения 

объемной картины освоения восточно-европейского и, шире, евразийского 

пространства в железном веке. 

 

IV. Человек в Средневековье: освоение пространств и территория 

повседневной жизни. Активизация исследовательской деятельности, 

основанная на росте числа полевых проектов, как сугубо научных, так и 

имеющих охранную специфику, позволяет на новом уровне проанализировать 

характер археологических структур как макро- (колонизационные процессы в 

отдельных регионах), так и микроуровня (поселение, могильник). В то же 

время хотелось бы актуализировать на современном уровне вещеведческие 

исследования, вписав их в систему реконструирования повседневной жизни 

средневекового населения. 

 

V. На стыке наук: результаты междисциплинарных исследований в 

археологии. Важная тенденция современного этапа развития археологической 

науки – комплексный подход к изучению материалов и памятников. В рамках 

междисциплинарных исследований сегодня привлекаются не только ставшие 

уже традиционными в археологии методы (информационные, 

естественнонаучные, геофизические и др.), но и реализуются принципиально 

новые подходы к получению, обработке и анализу данных. Необходимо в 

первую очередь продемонстрировать молодым специалистам-археологам 

разнообразные возможности, предоставляемые в их распоряжение смежными 

дисциплинами. Важной задачей является также развитие личностных связей, 

позволяющих по-новому взглянуть на привычные материалы и расширить 

сферу применяемых к ним методик. 

 

Продолжил тематику междисциплинарной секции Круглый стол 

«Комплексное изучение регионов: проблемы и перспективы.  Основной был 

сделан одним из ведущих специалистов в области применения 

информационных технологий и недеструктивных методов анализа в 

археологии, к.и.н. Д.С. Коробовым. На примере памятников Кисловодской 

котловины он продемонстрировал возможности и результаты комплексного 

использования геоинформационных систем, данных глобального спутникового 

позиционирования и дистанционного зондирования, аэрофотосъемки, 

почвенного анализа, 3D-технологий. Итогом проведенных работ стало новое, 

гораздо более детальное представление об истории населения Кисловодской 

котловины от эпохи бронзы до позднего Средневековья, а также создание 

трехмерных моделей археологических памятников различных периодов. 
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Знакомство участников конференции с этими данными и обсуждение их за 

Круглым столом способствовало не только разностороннему изучению 

конкретных памятников, но и созданию в перспективе комплексных моделей 

исторического развития тех или иных регионов.  

 


