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Институт археологии и этнографии СО РАН и Германский 

археологический институт провели V Международный симпозиум 

«Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты». Он проходил 

19–24 августа 2019 г. на базе научно-исследовательского стационара ИАЭТ 

СО РАН «Денисова пещера» (Алтай) при финансовой поддержке РФФИ, 

грант № 19-09-20001. Организаторы и участники Симпозиума выражают 

искреннюю признательность РФФИ за финансовую поддержку, благодаря 

которой реализовано данное мероприятие. 

В работе форума приняли участие ученые из 9 стран: России 

Екатеринбург, Кемерово, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург), Австрии 

(Вена), Венгрии (Будапешт), Германии (Берлин, Брамше, Йена, Киль, 

Франкфурт-на-Майне), Норвегии (Осло), Польши (Познань), США 

(Вашингтон), Республики Казахстан (Нур-Султан), Республики Корея (Сеул), 

представляющие академические и университетские научные центры, музеи и 

ведомства. 

На симпозиуме было прочитано 5 пленарных докладов.  

А.П. Деревянко отметил, что тема симпозиума крайне важна и 

актуальна. Именно миграция определила все развитие человечества от 

антропогенеза до биологического становления. В своем докладе А.П. 

Деревянко представил три глобальные миграции Homo из Африки в Евразию. 

https://www.dainst.org/
https://www.dainst.org/
mailto:sekretariat.eurasien@dainst.de
mailto:sabine.reinhold@dainst.de


Проанализировал разные точки зрения у исследователей и на судьбу 

автохтонного населения Евразии в связи с расселением людей современного 

вида. Исследователь подчеркнул, что в Восточной и Юго-Восточной Азии 

сформировался еще один подвид (H.s. orientalensis), и современное 

человечество произошло в результате миграционного процесса ранних H. 

sapiens из Африки и аккультурации трех подвидов (H.s. neanderthalensis, H.s. 

altaiensis, H.s. orientalensis), расселявшихсяв Евразии, и их индустрий. 

М.В. Шуньков отметил, что Алтай стал археологическим центром 

изучения истории человечества. В результате междисциплинарных 

исследований многослойных палеолитических объектов получены одни из 

наиболее интересных результатов в изучении первобытной истории 

Северной Евразии. 

Материалы многослойных алтайских памятников дали возможность 

представить развитие культуры первобытного человека от ранней до 

заключительной стадии палеолитического времени. 

С. Хансен обозначил, что тема Миграции - актуальна, не смотря на то, 

что она стара. С момента возникновения археологии миграция служила для 

объяснения культурных изменений и определила развитие науки археологии 

20-го столетия. Докладчик проанализировал основные подходы к изучению 

миграций в современном научном мире. 

В докладе В.И. Молодина представлены основные типы миграций и их 

проявления в эпоху бронзы на территории юга центральной части 

Западносибирской равнины (Обь-Иртышье). По мнению исследователя, 

основными источниками реконструкций, равно как и наличия самих 

миграций и их типов, являются данные археологии, а также антропологии и 

палеогенетики. Автор констатировал, что на основании имеющихся 

источников можно говорить о том, что: 1) автохтонное население в 

изучаемом регионе стабильно проживало в рамках отдельной территории; 2) 

в масштабах определенного времени существовали определенные формы или 

виды миграции, которые могли изменяться; 3) в рамках одной культуры 



могли проявляться разные виды миграций; 4) исследователь должен 

осознавать, что возможности в определении типа миграции или вообще 

наличия таковой ограничены. 

В основе доклада А.В. Головнева лежат полевые наблюдения автора в 

трех тундрах — на Чукотке, Ямале и Кольском полуострове среди чукчей, 

ненцев, саамов и коми-ижемцев. С точки зрения исследователя, кочевая 

традиция содержит в себе целый набор концептов (или принципов), включая 

слитное пространство-время. В отличие от оседлой картины мира, где 

пространство и время разделены, в ментальности кочевника они 

нерасчленимы. Северная номадология вносит вклад в общую теорию 

движения/мобильности, которая может создать в гуманитарных науках 

эффект, сопоставимый с воздействием теории относительности на 

классическую физику. 

В рамках программы Симпозиума прозвучали 30 докладов (48 

авторов). Часть из них посвящена вопросам теории мобильности и миграции: 

миграция культур; виды миграций; смешанная мобильность-теория 

социальных сетей; истории человеческих миграций; стратегии и ресурсы 

мобильности в каменном веке; модели расселения человеческих коллективов 

в археологической теории и практике. Другая часть выступлений посвящена 

комплексному анализу археологических источников для изучения 

мобильности и миграций в древности: природные ресурсы и мобильность 

населения; роль керамики в выявлении моделей миграций; бронзолитейное 

производство как источник изучения миграционных процессов; наскальное 

искусство как источник изучения мобильности населения; строительные 

традиции как показатель мобильности; пути движения населения; роль 

греческой колонизации; причины и пути распространения предметов 

специализированной деятельности. 

Особую группу составили доклады, основанные на результатах 

палеогенетических исследованиях. В них поднимались вопросы 

методических подходов к изучению археологического материала; 



возможности метода в изучении миграций древнего населения; генетическая 

история Евразии.  

Таким образом, представленные доклады охватыватили чрезвычайно 

широкий хронологический диапазон от периода раннего палеолита до 

этнографической современности, включая эпохи неолита, бронзы, раннего 

железа, Средневековья и Нового времени. 

В рамках работы симпозиума проведены экскурсии на археологические 

памятники Республики Алтай и Алтайского края. Особенно выделим 

экскурсию на Денисову пещеру - памятник мирового значения, на 

антропологических материалах которой открыта ранее не известная 

популяция древних людей – денисовцев. Междисциплинарное изучение 

материалов пещеры позволило восстановить эволюцию первобытного 

человека и его культуру на территории Северной Азии, реконструировать 

природный комплекс плейстоценовой эпохи региона, существовавший на 

протяжении последних 300 тыс. лет. 

Экскурсия в урочище Калбак-Таш (Онгудайский р-н, Республика 

Алтай) на выдающийся памятник наскального искусства Горного 

Алтая, дала возможность участникам симпозиума ознакомиться с 

изображениями (3 000 ед.) от эпохи бронзы (IV–III тыс. до н.э.) до 

древнетюркской эпохи (1000–700 лет до н.э.). 

В ходе дискуссии выступающие отмечали важность проведенного 

мероприятия, фундаментальность обсуждаемой темы, комплексный подход 

исследователей к решению вопросов миграции и мобильности древнего 

населения. Было подчеркнуто, что тема Симпозиума актуализирована 

проблемой остроты миграций в современном мире, и необходимостью 

осознания феномена мобильности и коммуникации человеческих сообществ 

в разные эпохи. 

В выступлениях была обозначена важность гуманитарной науки, 

необходимость публикаций и распространения результатов 

мультидисциплинарных исследований археологического материала с учетом 



ответственности и корректности их публичных интерпретаций во избежание 

профонации и идеологического ангожирования в их использовании.  

Все выступающие отметили высокий уровень организации 

симпозиума. 

Оргкомитет V международного симпозиума считает целесообразной 

дальнейшую практику проведения подобных мероприятий и предложил тему 

VI симпозиума, который планируется провести в Германии, обозначить как: 

"Погребальная обрядность как источник социальных реконструкций". 

 

 


