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Резюме. В статье коротко рассматривается развитие направлений археоэнтомологических исследований в мире. 
В России планомерных исследований энтомологических артефактов в археологических памятниках до сих пор 
не проводится. Актуализируется необходимость исследований энтомологических комплексов археологической 
древесины (до настоящего времени совершенно не изученных), хотя материал для подобного рода исследований 
есть. Указываются возможные результаты изучения ксилофагов, обнаруженных в археологических памятниках.
Summary. This article briefly discusses the development of archaeo-entomological research trends in the world. The sys-
tematic research of the entomological artifacts in archaeological sites is still not carried out in Russia. The article actual-
izes the need for studies of entomological systems in the archeological wood, which are completely unexplored hitherto, 
despite the availability of material for this kind of research. The paper suggests the possible outcomes of the research of 
xylophages found in archaeological sites.

В настоящее время все большую актуальность 
приобретают междисциплинарные исследования. 
Археология давно использует естественнонауч-
ные подходы (палинология, дендрохронология, 
ботаника, почвоведение, генетика и др.) в арсена-
ле своих методик. 

На актуальность и необходимость проведения 
энтомологических исследований при археологи-
ческих раскопках, было указано пятьдесят лет на-
зад [Graham, 1965]. Опыт иностранных исследо-
вателей касается в первую очередь изучения ком-
плекса синантропных видов, заселявших древние 
поселения человека [Osborne, 1983; Lemndhal, 
1990; Panagiotakopulu, van der Veen, 1997; Pan-
agiotakopulu, 1999; Buckland, 2000; Carrott, Ken-
ward, 2001]. Немало статей посвящено аспектам 
медицинской энтомологии на основании архео-
логических находок насекомых паразитов [Hope, 
1836; Horne, 1979; Palma, 1991; Panagiotakopulu, 
2001, 2004], в том числе и способам разработки 
инсектицидов и реппелентов в древности [Pan-
agiotakopulu et al., 1995]. Интересным аспектом 
архео- или, точнее сказать, исторической энто-
мологии было установление  подлинной видовой 

принадлежности насекомых, упоминавшихся в 
Библии и иных исторических источниках  [Alf-
ieri, 1956; Buckland, Panagiotakopulu, 2001; Haus-
mann, Müller, 2005]. Имеются работы по возмож-
ности применения молекулярно-генетических 
методов к археологическим находкам насекомых 
[Dittmar, Guillen, 2003]. Наиболее подробная би-
блиография по вопросу представлена в работе 
Саттона [Sutton, 1995].

Для российских же ученых изучение энтомо-
логических артефактов, обнаруженных в археоло-
гических памятниках, является пока крайней ред-
костью. Пока можно назвать лишь несколько при-
меров исследований энтомологических находок в 
археологических материалах: личинок желудоч-
ных оводов (Gasterophilidae), паразитирующих в 
желудке домашней лошади (могильник пазырык-
ской культуры Ак-Алаха-3, курган 1), благодаря 
чему был уточнен сезон, в который сооружено по-
гребение [Шох, 2000]; насекомые в погребальных 
сосудах [Демкин и др., 2001]; случайные наход-
ки Scarabaeidae в раскопках древнего Ярославля 
[Власов, 2012], находки преимагинальных стадий 
Sarcophagidae в погребении некрополя Степуш-
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ка-2 (Онгудайский район Республики Алтай) [Со-
енов, Трифанова, 2014].

Как показывает анализ опубликованной ранее 
литературы по вопросу, совершенно неизученным 
остается энтомологический комплекс археологи-
ческой древесины. При изучении археологиче-
ской древесины дендрохронологами Института 
археологии СО РАН (Новосибирск) и Алтайского 
государственного университета (Барнаул) доста-
точно часто обнаруживаются энтомологические 
артефакты трех видов: остатки имаго и преима-
гинальных стадий различных таксонов насеко-
мых, повреждения древесины (в первую очередь 
проточенные ходы) [Быкова, 2002], буровая мука 
и иные дериваты насекомых и тому подобное. Из-
учение данных материалов, анализ полученных 
результатов может дать весьма ценную информа-
цию как для энтомологии, так и для решения за-
дач археологии.

В нашем распоряжении имеются образцы 
археологической древесины, происходящие в 
основном из погребальных конструкций, об-
наруженных в археологических памятниках на 
территории Алтая, Тувы, Минусинской котлови-
ны, Верхнего Приобья (Алтайский край и Ново-
сибирская область). Изучение энтомологических 
артефактов из данных регионов осложняется во 
многих случаях плохой сохранностью наружного 
слоя древесины или его отсутствием. Более пер-
спективной в этом отношении является древесина 
из памятников, локализованных в высокогорных 
районах Алтая (Россия, Монголия, Казахстан), 
на которой нередко сохраняется наружный слой 
с последними кольцами. Общее количество об-
разцов древесины, которые хранятся в Институте 
археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) 
– около 900, но из них с сохранившимся наруж-
ным слоем – около 150. По высокогорной дре-
весине это соотношение выше: из примерно 300 
образцов – 60-70 имеют наружные кольца. Кроме 
того, имеются целые погребальные конструкции 
или их крупные фрагменты, позволяющие иссле-
довать большие площади древесной поверхности, 
в отличие от обычных образцов, площадь поверх-
ности которых невелика. Целых конструкций или 
крупных фрагментов имеется всего 7. Хроноло-
гический диапазон археологической древесины: I 
тыс. до н.э. – нач. II тыс. н.э.

Нами предлагается (на основании имеюще-
гося материала − археологическая древесина 
лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), 
сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) и дру-
гих видов хвойных и лиственных деревьев, по-
вреждения древесины и насекомые (их фрагмен-
ты) на разных стадиях развития, обнаруженные 
в древесине из археологических памятников 

Южной Сибири (Алтайский край, Республика 
Алтай, Республика Тыва и другие регионы), ко-
торые существовали в интервале I тыс. до н.э. - 
нач. II тыс. н.э.) провести комплексный анализ. 
Определение видового состава археологической 
древесины будет производиться при помощи ис-
следования микросрезов (микроскоп световой 
Carl Zeiss “Axio Imager. D1” с камерой AxioCam 
MRc 5). После выявления характерных анатоми-
ческих особенностей для определения видового 
состава древесных растений при необходимости 
используется атлас анатомических особенностей 
древесины [Бенькова, Швейнгрубер, 2004]. Ден-
дрохронологические исследования археологиче-
ской древесины (измерение ширины годичных 
колец, перекрестное датирование рядов, постро-
ение обобщенных древесно-кольцевых хроно-
логий и пр.) будут производиться при помощи 
стандартного измерительного оборудования для 
древесно-кольцевых исследований: прибор для 
измерения ширины годичных колец LINTAB-6 
с программным обеспечением TSAP-Win. Дан-
ное оборудование представляет собой измери-
тельную систему, используемую для фиксации 
ширины годового прироста древесных колец и 
передачи измеренных значений в персональный 
компьютер. Полученные с помощью установки 
LINTAB-6 данные в дальнейшем могут обраба-
тываться и анализироваться в специальных про-
граммных пакетах (DPL), которые также имеют-
ся в распоряжении авторов.

Предполагается, что исследование получен-
ных энтомологических материалов будет вклю-
чать следующие шаги. 

1. Морфологическое исследование экземпля-
ров (фрагментов экземпляров) имаго и преима-
гинальных стадий насекомых, обнаруженных в 
археологической древесине. 

2. Исследование повреждений древеси-
ны. Известно, что повреждения многих видов 
насекомых-ксилофагов (особенно представителей 
семейств Coleoptera: усачей – Cerambycidae, ко-
роедов – Scolytinae, златок – Buprestidae) имеют 
видоспецифичный характер и могут быть исполь-
зованы для достоверной диагностики видов на-
секомых, при отсутствии находок самих насеко-
мых. Важным примером успешного исследования 
ископаемых насекомых-фитофагов по поврежде-
ниям является статья, посвященная исследова-
нию минирующих молей семейства Nepticulidae 
[Doorenweerd et al., 2015], мины которых имеют 
видоспецифический характер, как и повреждения 
многих ксилофагов.

3. Молекулярно-генетический анализ фраг-
ментов насекомых с использованием сравнитель-
ного ПЦР-анализа участков ядерной и митохон-
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дриальной ДНК будет направлен на определение 
первичной нуклеотидной последовательности ге-
нов COI и ITS2, широко используемое для ДНК-
таксономии эукариотических организмов. Наибо-
лее важным представляется оценка возможностей 
молекулярно-генетического метода применитель-
но к материалу подобного рода.

4. Дендрохронологический и анатомический 
анализ структуры годичных колец археологиче-
ской древесины для целей выявления нападений 
фитофагов на деревья в прошлом. С помощью 
анализа древесно-кольцевых хронологий будут 
установлены вероятные годы вспышек актив-
ности фитофагов, соотнесение вспышек с фито-
климатическими условиями и возможная циклич-
ность данных явлений. Дендрохронологический 
анализ позволит определить высоту местности 
над уровнем моря, на которой заготавливались 
деревья, а также экспозицию склона. Анатомиче-
ский анализ структуры годичных колец  позволит 
установить конкретные годы нападений и, веро-
ятно, степень повреждения ассимиляционного 
аппарата деревьев. Анализ структуры годичных 
колец также позволит установить сезон заготовки 
использованных в погребальном обряде деревьев. 

5. Анализ состояния древесины (порода дере-
ва, наличие коры и обзола, степень и характер об-
работки древесины, наличие следов бактериаль-
ного или грибкового поражения древесины и т.п.). 
Данная процедура позволит определить характер 
использования древесного материала, особенно-
сти лесопользования и достоверность получен-
ных характеристик энтомокомплекса. Родовая или 
видовая принадлежность археологической древе-
сины будет установлена на основании ксилотоми-
ческого анализа. 

6. Анализ состояния окружающей среды на 
момент сооружения археологических объектов с 
использованием индикационных свойств энтомо-
комплекса и годичных колец древесных растений, 
а также установление сезона сооружения архео-
логического памятника.

7. По возможности оценить антропогенную 
динамику ареалов насекомых-ксилофагов.

Таким образом, по нашему мнению, изучение 
энтомологических комплексов археологической 
древесины может быть весьма полезным в решении 
вопросов как биологических, так и исторических. 
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