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ПРЕДИСЛОВИЕ

Древний – бесписьменный – период в истории человечества является 
самым длительным. Согласно последним данным, он насчитывает более 
2 млн лет.

Таким образом, изучение быта и культуры древних народов опирается 
в основном на археологические источники – материальные свидетельства 
жизнедеятельности древних людей. Довольно весомым изучение археоло-
гических источников является даже для эпохи средневековья. Данные ар-
хеологических изысканий дополняют исторические знания, а в некоторых 
случаях являются единственным источником для реконструкции быта и 
духовной культуры разных народов.

В последние годы отечественная археологическая наука развивается 
быстрыми темпами. Это относится как к теоретической, так и к практиче-
ской части исследований. Использование различных естественнонаучных 
методов в археологии позволило выйти на новый уровень осмысления 
материала, полученного в результате полевых изысканий, что, в свою оче-
редь, привело к появлению новых гипотез и концепций фундаментального 
характера. Вследствие этого во многом изменилось понимание особенно-
стей исторических процессов, протекавших на фоне каменного, бронзово-
го и железного веков.

Позитивное развитие современной археологии невозможно без сохра-
нения и дальнейшего развития традиций существующих научных школ, 
без сохранения преемственности научных поколений. Поэтому одним из 
самых важных, приоритетных направлений дальнейшего развития архе-
ологии видится подготовка молодых специалистов. Слушание лекций и 
прохождение полевой практики в экспедициях является самым начальным 
этапом такой подготовки. Следующим шагом начинающих исследователей 
является ознакомление с работами ученых теоретического и практическо-
го плана и разработка своих тем в рамках дискуссионных проблем архео-
логии. Апробацию своих изысканий студенты и аспиранты проводят на 
конференциях различного уровня.

Во второй половине XX столетия одним из научных форумов, где мо-
лодые специалисты представляли результаты своих первых исследований, 
где они выдвигали новые, подчас весьма спорные, гипотезы стала Урало- 
Поволжская археологическая студенческая конференция (УПАСК). Ее 
значимость и состоятельность подтверждается полувековой историей 
ежегодного проведения этого научного форума. Со временем географиче-
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ские рамки конференции настолько расширились, что она вышла на все-
российский уровень с международным участием.

Для многих нынешних известных специалистов ведущих археологиче-
ских центров региона Урало-Поволжская археологическая студенческая 
конференция стала первой публичной площадкой, где началось их фор-
мирование как ученых. Участие в этих конференциях стало началом мно-
голетней дружбы и плодотворного научного сотрудничества археологов 
разных городов нашей страны.

Научные материалы, публикуемые в настоящем сборнике, представ-
ляют собой краткое изложение докладов, выносимых на обсуждение в 
рамках секционных заседаний юбилейной пятидесятой конференции. 
Они посвящены анализу артефактов, полученных в результате раскопок 
различных памятников древних культур Евразии, и охватывают широкий 
круг проблем археологии от среднего палеолита до позднего средневеко-
вья. Столь широкий охват проблематики указывает, что, несмотря на ряд 
трудностей объективного характера, молодые археологи, продолжая тра-
диции предыдущих поколений ученых, уже сейчас вносят свой вклад в ис-
следование древнейшего прошлого евразийского пространства.
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