
Отзыв

на автореферат Шнайдер Светланы Владимировны «Туткаульская 
линия развития в мезолите западной части Центральной Азии», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.06 -  археология.

В автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук С.В. Шнайдер в сжатой форме изложены основные 
положения ее работы, посвященной итогам нового этапа изучения известных 
мезолитических комплексов (Туткаул и Оби-Киик) западной части 
Центральной Азии.

В разделе «Общая характеристика работы» она обосновывает 
актуальность тематики диссертации, рассматривает степень изученности 
проблемы, цели и задачи, методологию исследования, ее объект и предмет, 
новизну и практическую ценность, оценку, структуру и объем работы.

Далее в автореферате изложено основное содержание диссертации, 
состоящее из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 
литературы, списка сокращений и иллюстративной части.

Введение посвящено определению целей и задач диссертационной 
работы, ее актуальности, а также показаны хронологические и 
территориальные рамки, охарактеризованы основные методологические 
принципы исследования, приведено толкование основных терминов. Дается 
краткий обзор дискуссионных моментов, связанных с культурным членением 
финальноплейстоценовых-раннеголоценовых западной части Центральной 
Азии.

Первая глава, «Характеристика мезолитических памятников западной 
части Центральной Азии», содержит историю изучения мезолитических 
памятников региона, и дается культурно-хронологическая классификация 
мезолитических памятников западной части Центральной Азии.

Во второй главе под названием «Памятник Туткаул» также дан обзор 
истории изучения данного памятника, расположенного в Южном 
Таджикистане. Далее следует характеристика стратиграфии и подробная 
технико-типологическая характеристика каменной индустрии горизонтов 
памятника Туткаул.

Третья глава, «Памятник Оби-Киик», наряду с обзором истории 
изучения, посвящена стратиграфии и технико-типологической 
характеристике каменной индустрии памятника Оби-Киик.

В четвертой главе, «Генезис и этапы туткаульской линии развития», 
впервые дается обзор корреляции мезолитических индустрий памятников



Туткаул и Оби-Киик. Как известно, до настоящего исследования материалы 
этих памятников сопоставлялись исключительно на типологическом уровне. 
Далее следует корреляция памятников Туткаула и Оби-Киика с синхронными 
индустриями западной части Центральной Азии и эпипалеолитическими 
индустриями Леванта и Загроса. Выбор этих территорий не случаен и 
обусловлен тем, что ранее при построении культурно-хронологических схем 
исследователи апеллировали к материалам этих комплексов. В этой же главе 
предлагается новая гипотеза формирования мезолита западной части 
Центральной Азии, под называнием генизис туткаульской линии развития.

Несомненно, автором проделана большая и важная работа по 
материалам мезолитических памятников западной части Центральной Азии. 
Как известно, последние десятилетия к • проблеме изучения памятников 
мезолита Центральной Азии не применялся новый подход исследования. В 
этой связи диссертационная работа С. В. Шнайдера является актуальной и 
имеет теоретическую и практическую значимость. Однако, в работе С.В. 
Шнейдера, есть и не до конца разработанные вопросы, которые ни в коем 
случае не влияют на значимость и достоинство исследования, и не снижают 
ее научного значения. Это, прежде всего, недостаточное внимание 
расшифровке термина «мезолит», поскольку это часто используется на 
работе. Заключение автореферата написано очень коротко. Я считаю, что в 
заключении следовало бы дать более обобщенные выводы и более выпукло 
подчеркнуть вклад автора в изучение проблемы.

Несмотря на указанные недостатки, автореферат соответствует 
требованиям ВАК, отражает содержание диссертации, а С.В. Шнейдер 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук.

Заведующий отдела эпохи камня,


