
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Актуальная археология 7
Материалы международной научной конференции

молодых ученых
Санкт-Петербург, 1–4 апреля 2024 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2024



УДК  902/904
ББК 63.4
 А 43

Утверждено к печати Ученым советом ИИМК РАН

Рецензенты:
к. и. н. О. И. Богуславский (ИИМК РАН), к. и. н. Е. А. Черленок (СПбГУ)

Редакционная коллегия:
А. А. Бессуднов, В. С. Бочкарев, Ю. А. Виноградов,  

А. М. Киселёва (отв. редактор), А. И. Климушина, Т. В. Корнева,  
В. Н. Кузнецова, А. Р. Лада, В. М. Лурье,

А. И. Мурашкин, А. В. Фрибус, О. А. Щеглова

Актуальная археология 7
Материалы международной научной конференции молодых ученых.

Санкт-Петербург, 1–4 апреля 2024 г. – СПб.: ИИМК РАН, 2024. – 472 с. : ил.

Сборник содержит материалы докладов, представленных на все-
российской научной конференции молодых ученых «Актуальная архео-
логия 7», прошедшей в Институте истории материальной культуры РАН 
(Санкт-Петербург) 1–4 апреля 2024 г. Доклады отражают различные на-
правления исследовательской деятельности молодых специалистов. Сбор-
ник разделен на тематические разделы, посвященные актуальным про-
блемам источниковедения, результатам полевых исследований, междис-
циплинарным исследованиям и истории археологической науки. Издание 
предназначено для историков, археологов, студентов и аспирантов истори-
ческих специальностей и всех интересующихся историей и археологией.

ISBN 978-5-6050962-3-8
DOI: 10.31600/978-5-6050962-3-8

© Институт истории материальной культуры РАН, 2024
© Коллектив авторов, 2024



Содержание

КАМЕННЫЙ ВЕК

Эпохальные особенности индустрий каменного и бронзового  
веков на территории Нижнего Притомья (Западная Сибирь) ............. 15
Бычков Д. А.
История изучения древнейшего прошлого Западной Брянщины:  
местонахождение Новые Бобовичи................................................................ 20
Верхоломова Д. И.
Типологический анализ долотовидных орудий палеолитического 
слоя стоянки Усть-Менза-14 ............................................................................ 23
Власенко Д. Е.
Материальная культура многослойного поселения Усть-Онолва I 
по данным разведки.............................................................................................. 27
Демаков Д. А.
Орудийная коллекция из культурного горизонта финального  
верхнего палеолита поселения Тайлеп-2 
(Кузнецкая котловина) ....................................................................................... 30
Деревнина А. С.
Культурно-хронологическое положение нового участка памятника 
Челюскинец II в контексте среднего палеолита Нижней Волги .......... 34
Жамбровская С. А., Князев К. Е., Трубаева П. А, Дроков Е. А.
Опыт определения техники скола по материалам  
верхнепалеолитического местонахождения Кулаково 1 
(юг Байкало-Енисейской Сибири) ................................................................. 38
Золотарев Д. П.
Приемы вторичной обработки вентральных поверхностей  
односторонних орудий в среднем палеолите Кавказа ............................. 43
Иванов Я. Д.
Следы как критерий выделения палеолитических составных  
орудий: экспериментальные и археологические данные ........................ 46
Иванов Я. Д., Смолкина В. С.
Стоянка Ростиславль-2 (по материалам раскопок 2020 г.) ................... 49
Кузьминова Ю. В.
Cледы использования на костяных ретушерах стоянки  
Костенки 14, II слой ............................................................................................. 53
Куприянова М. Д., Иванов Я. Д



7

Погребальная посуда андроновской (федоровской) культуры  
могильника Манжиха Западного Присалаирья  
(предварительные результаты изучения) ..................................................167
Савко И. А.
Фатьяновская и балановская культуры бронзового века  
лесной полосы: опыт сравнительного анализа .........................................171
Сыроватко Ф. А.
Генезис зольников бронзового века Южного Зауралья  
по данным междисциплинарных исследований ......................................174
Трубицына Э. Д., Куприянова Е. В., 
Соломонова М. Ю., Рябогина Н. Е.
Исследования памятников наскального искусства в бассейне  
р. Онон (Восточное Забайкалье): предварительные результаты .......177
Ячменев О. Ю., Власенко Д. Е.

РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК. АНТИЧНОСТЬ

Лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей:  
проблемы типологии ..........................................................................................181
Бакулина У. Д.
Реконструкция состава погребальной пищи сарагашенского  
населения тагарской культуры (по материалам могильника  
Казановка 6) ..........................................................................................................185
Бурашникова К. С.
Погребальные традиции населения эпохи раннего  
железного века полуострова Абрау ..............................................................188
Горланов С. С., Мещеряков А. М.
Изображения древних лошадей на «оленных» камнях:  
возможности типологического анализа ......................................................191
Гражданкина В. А. 
Комплексы с костями диких животных в погребениях  
кочевников раннего железного века Южного Приуралья ....................194
Григорьева И. М.
О культурной принадлежности памятников раннего  
железного века Приильменьской низменности и севера  
Валдайской возвышенности ............................................................................197
Егоров Е. Д.



8

Культурно-хронологические индикаторы хунно-сяньбийского  
времени в Восточном Казахстане по материалам могильника  
Берел ........................................................................................................................200
Каримбаева З. Р.
Поселение Трактир в Северо-Западном Крыму ......................................204
Коршун К. С.
Сосуды в погребальном обряде восточного варианта 
саргатской культуры ..........................................................................................207
Некраш А. А., Титова А. В.
К вопросу датировки колчанного набора из кургана 53 
могильника Южный Тагискен .......................................................................211
Петрищева Д. П.
Украшение с выемчатыми эмалями с объекта археологического  
наследия «Котеневка селище-4» Старооскольского городского  
округа Белгородской области .........................................................................216
Пивнева Д. В., Кобзева Е. В.
Об одном типе стеклянных бус раннесредневекового клада  
из Суджи-Замостья в бассейне р. Псел .......................................................220
Письмарова А. В.
Импорты из Северной Бактрии в памятниках саргатской  
культуры (по данным РФА) ...........................................................................224
Проконова М. М.
Древковое оружие из материалов могильника скифского  
времени Девица V на Среднем Дону ............................................................227
Резникова В. А.
Находки щитов в курганах пазырыкской культуры Алтая:  
краткий историографический обзор ............................................................231
Тишкин А. А.
Жилая и хозяйственная застройка городища Лбище римского времени 
на Самарской Луке: опыт обработки архивных данных в ГИС ................... 234
Халимуллина Л. Р.
Картографический анализ погребальных памятников кобанской 
культуры Северного Кавказа ..........................................................................238
Чанаев А. Б.
Хронологическая атрибуция изображений на курганных камнях 
Тепсейского могильника ..................................................................................242
Шишкина О. О.



231

Находки щитов в курганах пазырыкской культуры Алтая: 
краткий историографический обзор

Тишкин А. А. 
Алтайский государственный университет

Ключевые слова: пазырыкская культура, находки щитов, М. П. Гряз‑
нов, С. И. Руденко, В. Д. Кубарев, Н. В. Полосьмак, З. Самашев

Первые находки щитов в курганах пазырыкской культуры Алтая 
были сделаны в 1929 г. при раскопках Первого Пазырыкского кургана. 
Благодаря мерзлоте, образовавшейся в могильной яме, сохранились 
изделия из органических материалов. При седлах двух лошадей обна-
ружены щиты одинакового размера (69×53 см). М. П. Грязнов предста-
вил о них такую информацию: «Каждый щит состоит из 35 деревянных 
палочек, скрепленных куском тонкой кожи, в которую они продеты че-
рез прорезанные отверстия… Так как пазырыкские щиты были привя-
заны к седлу… можно думать, что они употреблялись сравнительно 
редко и держались в резерве лишь на случай рукопашного боя» (Гряз-
нов 1950: 63). По мнению исследователя, эти щиты были выполнены 
специально для погребения, но передают основные особенности насто-
ящих изделий (Грязнов 1950: 32).

Подробное описание щита имеется в монографии С. И. Руденко: 
«Щит малых размеров прямоугольной формы (в среднем 28×36 см) со-
стоит из лоскута тонкой кожи и вплетенных в него 34–35 тщательно вы-
струганных палочек, круглых в сечении. В прорезы, сделанные в коже, 
вставлены указанные палочки так, что с обеих сторон получается орна-
мент, основной мотив которого — ромбы. По краям лоскуты кожи загну-
ты на обратную сторону щита и там закреплены. На обратной же сто-
роне, посредине щита, из ремня, пропущенного с лицевой его стороны, 
сделана широкая петля» (Руденко 1953: 262). Такие изделия (по 2 экз.) 
были найдены в конских захоронениях Первого, Второго и Четвертого 
Пазырыкских курганов, но в кургане № 3 оказались щиты другого типа. 
Они отличались размерами (69×53 см) и дугообразным верхним кра-
ем, состояли из выструганных деревянных палочек (диаметром 1 см) 
и, помимо кожи, были скреплены еще двумя поперечными палочками. 
По мнению С. И. Руденко, три щита данного типа являлись типичным 
скифским оборонительным вооружением (Руденко 1953: 263).

В кургане № 1 на могильнике Туэкта обнаружено не менее ше-
сти щитов. Хорошо сохранились только два, от двух других уцелели 
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 палочки и часть кожи, от остальных — только палочки (Руденко 1960: 
122). Найден цельнодеревянный щит размерами 50×42 см (Руденко 
1960: 123).

В монографии Н. В. Полосьмак (Полосьмак 1994) рассматриваются 
результаты исследования кургана № 1 могильника Ак-Алаха-I на плато 
Укок, где обнаружена мерзлота. Один из трех щитов, найденных среди 
конских захоронений, являлся деревянной копией изделий из палочек 
и кожи и был аналогичен обнаруженным на могильниках у Ташанты 
(Кубарев 1987). Его размеры составили 38×27,5 см, внутренняя сторо-
на оказалась гладкой, а внешняя являлась имитацией ряда из 28 пало-
чек, окаймленных по периметру гладким бортиком (Полосьмак 1994: 
34). Два других щита были оригинальными изделиями из кожи и специ-
ально обработанных палочек. Н. В. Полосьмак (Полосьмак 1994: 34) от-
метила, что большой щит (82×36 см), фрагменты которого были обна-
ружены на могильнике Уландрык-I, являлся предметом защитного 
вооружения пешего воина. В монографии В. Д. Кубарева «Курганы 
Уландрыка» (Кубарев 1987) дается его описание, а также описания дру-
гих образцов защитного вооружения, найденных еще в трех объектах.

В монографии о результатах раскопок на памятнике Олон-Ку-
рин-Гол-10 в Монголии приведено описание найденного цельно-
деревянного щита прямоугольной формы: «…Размеры изделия 
32×18,5×0,6 см. Внешняя сторона… полностью покрыта резным орна-
ментом: по диагонали щит разделен на две орнаментальные зоны. В ка-
ждой зоне на расстоянии около 0,5 см друг от друга прорезаны линии 
шириной 1–2 мм и глубиной около 1 мм, расположенные параллель-
но друг другу и диагонально по отношению к площади щита. …Обрат-
ная сторона щита гладкая. В центре… прорезано сквозное отверстие 
прямоугольной формы размером 0,8×0,6–0,7 см, служившее, вероятно, 
для крепления петли для удержания щита» (Молодин и др. 2012: 197).

В монографии З. С. Самашева «Берел» защитное вооружение пред-
ставлено образцами, которые были приторочены к седлам лошадей. 
Изделия оказались неширокими, но, по свидетельству специалистов, 
лучше защищали от стрел по сравнению с цельнодеревянными щитами 
(Самашев 2011: 142–143). Щит в кургане № 11 представлял собой два 
скопления круглых, обломанных под углом древков (Самашев 2011: 
143). «На боковых гранях древков… четко прослеживался геометриче-
ский орнамент — следы раскроенного листа кожи, плотно стягивавший 
деревянную основу щита. Свободные от кожи участки древков были 
окрашены охрой» (Самашев, Мыльников 2004: 209–210).
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Таким образом, как отмечают исследователи, щиты составляли 
часть вооружения «пазырыкцев»; отдельное внимание уделено осо-
бенности их размещения прикрепленными к седлу. Схожесть изделий 
из разных погребений указывает на определенную технологию и стан-
дартизацию, однако существовали отличия в размерах, в форме и ма-
териалах.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22‑
18‑00470 «Мир древних кочевников Внутренней Азии: междисципли‑
нарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства»).
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