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ХРОНИКА

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. Н. БРАТЧЕНКО

В. Я. СТЁГАНЦЕВА

14–15 ноября 2016 г. в Дубовом зале ИИМК РАН при участии ГЭ, СПбГУ 
и ЮФУ были проведены заседания Круглого стола «Внешние и внутренние свя-
зи степных (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом 
веке (V–II тыс. до н. э.)», посвященного 80-летию со дня рождения С. Н. Брат-
ченко.

Станислав Никифорович Братченко (03.09.1936–21.02.2011), один из выдаю-
щихся исследователей бронзового века Восточной Европы, родился на Восточной 
Украине. В 1955 г. поступил в Ростовский университет, затем в 1957 г. перевелся 
в ЛГУ на кафедру археологии, которую закончил в 1960 г. После четырех лет 
работы в музеях Ростовской обл. он поступил в аспирантуру ИА АН Украинской 
ССР, в 1969 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Периоди-
зация памятников средней бронзы бассейна Нижнего Дона» и проработал в киев-
ском институте всю жизнь.

В своих трудах С. Н. Братченко следовал традициям трех археологических 
школ: ростовской, ленинградской и киевской, — что позволило ему сделать фун-
даментальный вклад в изучение бронзового века Восточной Европы. Научные 
интересы Станислава Никифоровича охватывали широкий круг вопросов от энео-
лита до позднего бронзового века. Он опубликовал четыре монографии и более 
75 статей. Значительную часть его деятельности составляли полевые исследования, 
в основном в зонах проектируемых мелиорационных систем. Возглавляемые им 
экспедиции явились настоящей школой для многих археологов.

Отдавая дань его памяти, более 40 исследователей из Санкт-Петербурга, дру-
гих археологических центров России, а также ближнего и дальнего зарубежья 
(Москва, Владимир, Донецк, Екатеринбург, Кишинев, Николаев, Одесса, Пущино-
на-Оке, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Тирасполь, Берлин, 
Гронинген) приняли участие в Круглом столе. На четырех заседаниях было за-
слушано 22 доклада, проведены общая дискуссия и мемориальная часть.

Заседания Круглого стола с приветственным словом открыл директор ИИМК 
РАН В. А. Лапшин. По тематике заслушанные доклады могут быть разделены на 
четыре большие группы: общие проблемы культурогенеза энеолита и бронзового 
века степной зоны Северной Евразии, взаимодействия археологических культур 
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энеолита — раннего бронзового века, среднего — позднего бронзового века степ-
ной зоны Северной Евразии, а также методы естественных наук в археологии.

В докладе Л. С. Клейна «Ямная, буджакская и ДНК» обращено внимание на 
противоречие в выводах генетических исследований, предлагающих миграцию 
носителей ямной культуры из степей Поволжья в северо-западном направлении 
(в ареалы культур шнуровой керамики), и общепринятых датировок этих культур. 
Генетическое сходство их носителей он объяснил на основе данных биологии — 
распространением более древнего генетического компонента из Северной Европы 
в двух направлениях: на юго-восток, в ареал ямной культуры и на юго-запад, 
в области культур шнуровой керамики.

В. С. Бочкарёв (ИИМК РАН) в аналитическом докладе «Гипотезы Л. С. Клей-
на и С. Н. Братченко о происхождении донецкой катакомбной культуры: 
pro et contra» пришел к выводу, что гипотеза Братченко более достоверна.

В докладе «Триполье и Степь: к вопросу о динамике культурных взаимосвя-
зей» И. В. Палагута (СПб Государственная художественно-промышленная ака-
демия имени А. Л. Штиглица) и Е. Г. Старкова (ГЭ) сообщили, что основным 
показателем связей Триполья-Кукутень с культурами степного энеолита являет-
ся керамика с примесью толченых раковин, изготовленная отличными от три-
польской керамики способом формовки, приемами нанесения орнамента и низ-
котемпературным обжигом. Авторы предполагают, что появление этой керамики 
было обусловлено не миграцией, а кратковременными контактами с инокультур-
ным населением.

А. Е. Кислый (Институт истории Крыма РАН) в докладе «Об одной из причин 
внешних и внутренних миграций древних скотоводческих культур: методология 
истории, протокочевники мира», используя Ветхий Завет как письменный источ-
ник для изучения протокочевнических культур, сделал вывод об одинаковых де-
моэкономических закономерностях развития, обусловивших сходство древнейших 
скотоводческих культур Восточного Средиземноморья и Северного Причерно-
морья в III–II тыс. до н. э.

М. Т. Кашуба (ИИМК РАН) и Э. Кайзер (Институт преисторической археоло-
гии Свободного университета Берлина) в докладе «Проблемы изучения стеклян-
ных изделий бронзового века в Северном Причерноморье» показали динамику 
распространения изделий из стекловидных материалов и стекла от позднего 
Триполья до финала эпохи бронзы в Северном Причерноморье. По мнению ав-
торов, возникновение «белозерской школы» стеклоделия было обусловлено вы-
соким уровнем местного ремесленного производства и дальними контактами 
(до северо-восточной Италии) носителей белозерской культуры.

М. Тыдо (Институт преисторической археологии Свободного университета 
Берлина) в докладе «Майкопская культура Северо-Западного Кавказа: попыт-
ка критического обзора ее изучения» выделила четыре этапа изучения этой 
культуры.
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С. Н. Разумов (Научно-исследовательская лаборатория «Археология» При-
днестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко) в докладе «Синхронные 
погребения детей и взрослых в раннем бронзовом веке Северо-Западного При-
черноморья» представил синхронные пары погребений взрослого и ребенка 
в усатовских и ямных курганах. Он предположил наличие особой разновидности 
погребального обряда, а также (на основе схожих ритуалов) существование кон-
тактов носителей усатовской и ямной культур.

С. В. Кузьминых и Р. А. Мимоход (оба — ИА РАН) в докладе «Радиоуглерод-
ные даты Пепкинского кургана и некоторые вопросы хронологии средневолжской 
абашевской культуры» на основании девяти дат Пепкинского кургана (из них 
восемь — высокоточные AMS-даты с узким доверительным интервалом) сделали 
вывод, что средневолжская абашевская культура является древнейшей в абашев-
ской общности.

П. Ф. Кузнецов (Музей археологии Поволжья Самарского государственного 
социально-педагогического университета) в докладе «Древнейшие колесницы 
погребальных комплексов Евразии» предложил реконструкции синташтинских 
колесниц. С учетом их размеров, обусловленных расстояниями между отпечатка-
ми колес, он предположил, что запрягать в них могли лесных тарпанов.

В докладе В. Я. Стёганцевой (ИИМК РАН) «Доманычское время на Маныче» 
была выдвинута гипотеза о том, что субстратной для раннекатакомбной культу-
ры являлись не позднеямная культура, как это принято считать, а новотитаровская 
культура.

В докладе А. А. Ковалёва (ИА РАН) «Гладкие каменные топоры с поперечным 
орнаментальным пояском: истоки и распространение традиции» обоснован вывод, 
что изменение облика топоров пятигорского типа от граненых к гладким было 
следствием производственного влияния Восточного Приазовья на производство 
Предкавказья.

Е. И. Гак (ГИМ) в докладе «Этапы трансформаций в металлопроизводстве 
среднего бронзового века на территории степного Предкавказья и юго-востока 
Русской равнины» выделил четыре переходных периода или этапа трансформации 
в металлопроизводстве. Автор считает, что в среднем бронзовом веке сохраня-
ются черты культурного единства, а изменения носили характер трансформации, 
обусловленной внешними и внутренними импульсами.

В. И. Мельник (ИА РАН) выступил с докладом «Пространственно-временные 
аспекты распространения катакомб в степях Восточной Европы в бронзовом веке», 
в котором рассмотрел изменения формы катакомбных сооружений во времени 
и рас пространение их в ареале катакомбной культурно-исторической общности.

В докладе Э. Кайзер (Институт преисторической археологии Свободного 
университета Берлина) «Поселения катакомбной культуры в Северном Причерно-
морье» дана оценка изученности поселений III тыс. до н. э., проанализированы 
структура поселений и их изменения.
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Н. М. Власкин (ГАУК РО «Донское наследие») в докладе «Ростово-луганская 
позднекатакомбная группа на Нижнем Дону» дал краткий историографический 
обзор изучения этой группы памятников и ее подробную характеристику.

В. В. Рогудеев (ГАУК РО «Донское наследие») в докладе «Орнамент меандр 
в степных комплексах среднего бронзового века» на основании сходства орна-
мента в виде меандра на ингульских мисках и такого же врезного на деревянной 
миске, найденной в позднем катакомбном погребении могильника Западный 
(Ростов-на-Дону), пришел к выводу о распространении этого вида орнамента 
в западном направлении.

В нескольких докладах (С. М. Осташинский (ГЭ), Е. А. Черленок (СПбГУ) 
«Комплекс энеолитических украшений из навеса Мешоко (по результатам работ 
2011–2015 гг.)»; А. В. Кияшко (ЮФУ) «Новые материалы эпохи поздней бронзы 
на Таманском полуострове»; А. Ю. Чечина (ЮФУ) «Змейское поселение перио-
да средней бронзы в Северной Осетии») были представлены новейшие матери-
алы от энеолита до позднего бронзового века.

В докладе Н. И. Шишлиной (ГИМ), А. В. Борисова (Институт физико-хими-
ческих и биологических проблем почвоведения РАН), О. П. Бачура (Институт 
экологии растений и животных Уральского отделения РАН), Т. Д. Дятловой 
(факультет почвоведения МГУ) и Й. ван дер Плихта (Гронингенский университет) 
«Сезонная стоянка Кереста раннего железного века юга Русской равнины» было 
предложено ввести в научный оборот новый тип памятников –– кратковременная 
зимняя пастушеская стоянка, а также изложена методика обнаружения подобных 
памятников.

В мемориальной части Круглого стола выступили коллеги, лично знакомые 
со Станиславом Никифоровичем, его сверстники-друзья, когда-то работавшие с ним 
на раскопках курганов и в разведках, а также бывшие студенты-археологи, для кого 
С. Н. Братченко был наставником и учителем. Это были интересные и живые вы-
ступления, вспоминались разные забавные случаи, но проскальзывала грусть, что 
этот выдающийся исследователь и прекрасный человек ушел так рано.

По материалам Круглого стола издан сборник «Внешние и внутренние связи 
степных (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом 
веке (V–II тыс. до н. э.)» — см.: http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije izdanija/
pdf/Sbornik_Bratchenko2016.pdf.
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