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СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается очередной тематический выпуск «Вестника ВолГУ. Се-

рия 4. История. Регионоведение. Международные отношения», посвященный древней истории
Евразийских степей. В нем публикуются научные статьи, выполненные учеными ВолГУ и дру-
гих научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений как нашей страны, так
и стран ближнего зарубежья.

Этот тематический выпуск приурочен к 80-летнему юбилею крупнейшего специалиста по
сарматской истории и археологии, доктора исторических наук, профессора А.С. Скрипкина.

Выпуск начинается статьей, которая посвящена генетическому составу сарматского насе-
ления Нижнего Поволжья. Работа построена на молекулярно-генетическом анализе проб костно-
го материала из коллекций Волгоградского государственного университета, а проведен был ана-
лиз в Межинститутском секторе молекулярной палеогенетики Института цитологии и генетики
СО РАН (г. Новосибирск). Руководит этим сектором ведущий научный сотрудник, кандидат био-
логических наук Александр Сергеевич Пилипенко, который является основным автором данной
статьи. Интеграция анализа древней ДНК в рамках комплексного археологического исследова-
ния сарматского населения только начинается, и надеемся, что оно поможет в решении ключе-
вых проблем сарматской истории и археологии.

Другие системы антропологических признаков, такие как измерительные и описательные при-
знаки черепа и посткраниального скелета, освещают морфологию и этногенетические связи насе-
ления эпохи бронзы (статьи: М.А. Балабановой; А.А. Хохлова, Е.П. Китова и Ю.О. Капинус) и ран-
него средневековья (статья М.Б. Медниковой, А.А. Тарасовой и О.Ю. Чечеткиной).

Большой блок статей посвящен различным аспектам истории и археологии раннего железного
века. Информация древних письменных источников вместе с археологическими артефактами по-
зволила ученым рассмотреть представления античных авторов о номадизме (статья А.П. Медве-
дева) и о начале использования ловчих птиц в охоте (статья С.И. Лукьяшко).

Такая особенность погребального обряда, как наличие тайников в сарматской культуре, рас-
сматривается в статье Б.А. Раева. Две другие статьи вводят в научный оборот материалы сар-
матских погребений на Среднем Дону и на Нижнем Дунае (статьи: В.Д. Березуцкого; С.О. Си-
моненко, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумова и В.С. Синики).

Анализу отдельных категорий вещей посвящены статьи Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко,
М.В. Власкина и А.В. Симоненко, В.М. Клепикова, М.В. Кривошеева.

Публикация материалов поселений также нашла отражение на страницах нашего журнала
(статьи: Ю.Д. Разуваева; У.Ю. Кочкарова и М.О. Жуковского).

Следующая рубрика называется «Биоархеология древних и средневековых популяций», под
биоархеологией понимают изучение любых (не только человеческих) биологических останков в
археологических комплексах. Сюда мы включили две статьи, посвященные изучению патологи-
ческого состояния костных останков индивидов, полученных при раскопках из двух регионов: по
населению эпохи бронзы Нижнего Поволжья (статья Е.В. Перервы) и по индивидам, полученным
при раскопках погребений кургана Сугоклея на Украине (статья А.Д. Козак). М.В. Добровольская
вместе с С.А. Володиным изучали проблему мобильности скифов на основе микроэлементного
анализа костей. Завершает рубрику  статья А.Р. Попова о демографии позднесредневекового на-
селения Крыма по материалам могильника Фонтан-1.
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Рубрику «Символизм и технологии в материальной культуре древних и средневековых наро-
дов» открывает статья Ю.В. Кожуховской, которая посвящена изучению росписи каменного ящика
кеми-обинской культуры и интерпретации ее как солярного знака. Коллекцию элитный воинских
поясов из Ставропольского музея-заповедника эпохи раннего средневековья публикуют Ю.А. Про-
копенко и С.Л. Кравцова. Химический анализ изделий из цветных и драгоценных металлов, полу-
ченных при раскопках Селитренного городища эпохи Золотой Орды, позволил К.С. Ковалевой выя-
вить специфику ремесленного производства на поселении.

Представляя вашему вниманию наш выпуск, я надеюсь, что широкий спектр специализаций
и высокий научный уровень результатов, достигнутых авторами, получат отклик научной обще-
ственности и не оставят читателей равнодушными.
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