
отзыв

на диссертацию Е.П. Рыбина на соискание ученой степени доктора 
исторических наук «Региональная вариабельность каменной индустрии 

начала верхнего палеолита в Южной Сибири и восточной части Центральной
Азии».

Уважаемый Ученый Совет! Сегодня вашему вниманию представлена 

диссертация Евгения Павладьевича Рыбина «Региональная вариабельность 

каменной индустрии начала верхнего палеолита в Южной Сибири и 

восточной части Центральной Азии». Отзыв на нее хотелось бы представить 

и мне. Диссертация, которую предстоит сейчас защитить и оценить, 

представляет собой плод многолетних усилий в направлении изучения 

начала верхнего палеолита новосибирской палеолитической школы, без 

сомнения, лидера сибирского палеолитоведения. Научная деятельность 

Евгения Павладьевича Рыбина находится на острие этих усилий. В его 

работе представлены и осмыслены плоды трудов многих ученых и 

исследовательских коллективов, включая помимо новосибирцев, иркутский, 

улан-удэнский, красноярский и другие научные коллективы. Общий научный 

пафос значения его диссертации заключается в исполнении необходимости в 

синтетической, обобщающей научной модели, позволяющей интегрировать 

региональные представления в единый, условно говоря, «континентальный» 

дискурс. Периодически эта необходимость возникает, и решается она, как 

правило, лидерами научного направления.

Очевидной особенностью диссертационной работы является опора на 

район Горного Алтая как на эталонный, наиболее хорошо палеолитически 

разработанный, датированный, детализированный. Именно по отношению к 

нему строится культурно-типологическая оценка остальных районов. Здесь 

складывается двойная роль среднего -  раннего верхнего палеолита Горного 

Алтая — и как наиболее изученного, и как источника трансляции начального 

верхнего палеолита в общем векторе движения с запада на восток. Конечно, 

нужно понимать разные уровни изученности районов и памятников, и



исходящую отсюда сложность атрибутации ассамбляжей. Рост возможностей 

нашей науки, особенно в части абсолютного датирования в последние 

четверть века дает нам открывшиеся возможности ревизии старых 

представлений и создания новых. Мне представляется весьма эвристичной 

идея выделения маркерных типов начального верхнего палеолита, в сумме 

полно представленных на Алтае и прослеженных затем по континенту. Быть 

может, это один из самых ярких примеров культурной трансляции, теорию 

которой еще предстоит отчеканить.

Заглядывая в завтрашний день защищаемой здесь научной модели, я 

вижу перед собой проблему «пережиточных» традиций начального и 

верхнего палеолита - сохранения в поздних отделах верхнего палеолита 

техник расщепления и типов изделий восходящего к началу верхнему 

палеолиту облика. Отчасти это уже сквозит в диссертации Е.П. Рыбина. 

Например, ассамбляж стоянки имени Арембовского в Иркутске имеет 

относительно рассматриваемого здесь периода поздний возраст. И такие 

условно пережиточные комплексы и отдельные технические черты мы будем 

находить и далее. Вероятно, это как раз то, что Алексей Павлович 

Окладников вкладывал в понятие эпипалеолита. Конкретные пути 

распутывания этой проблемы кроются, как всегда, в деталях будущих 

исследований.

Сейчас же я хотел бы ходатайствовать перед Ученым Советом о 

присуждении Евгению Павладьевичу ученой степени доктора исторических 

наук, будучи уверен в нем как в талантливом, высококвалифицированном 

ученом и в несомненных научных достижениях его диссертационной работы. 

Научный сотрудник Лаборатории археологии, 

палеоэкологии и систем жизнедеятельности

дов Северной Азии Иркутского национального 

овательского технического университета,


