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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТРУД

Археологические исследования вызывают все больший и больший интерес 
не только в науке, но и в обществе в целом. Это не случайно. Поиски остатков 
материальной  культуры  прошлого  представляет  собой  исследование 
определенного  труда,  определенной  мысли.  В  найденных  археологических 
орудиях труда, предметах быта обнаруживается не просто образ жизни давно 
прошедших эпох,  в  них в  застывшем виде мы исследуем сегодня уровень и 
стиль мышления людей далекого прошлого. 

Понятия опредмечивания и распредмечивания означает единство процессов 
превращения  труда  как  движения  в  природный предмет  (опредмечивание)  и 
становление самого предмета моментом деятельности (распредмечивание). Эти 
понятия  позволяют  зафиксировать  во  всеобщей  форме,  в  абстракции 
соотношение  человеческого  труда  и  его  продукта.  С  пониманием  единства 
опредмечивания  и  распредмечивания  связывается  орудийный  характер  труда 
человека.  В  труде  благодаря  распредмечиванию  раскрывается  "активность 
природного предмета", и его свойства. Через опредмечивание природная вещь 
становится  "участником"  процесса  человеческого  труда  и,  следовательно, 
мышления. В свое время немецкий мыслитель Г.В.Ф. Гегель писал "В орудии 
или в обработанной, сделанной плодородной пашне я владею возможностью, 
содержанием как содержанием всеобщим" (Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет, т 
1, С, 306). Всеобщим, значит мыслью, идеей.

Таким образом, изучая археологические памятники мы сегодня изучаем, а 
вернее овладеваем приемами, умениями, навыками, знаниями наших далеких 
предков становимся соучастниками тех трудовых процессов которые они когда-
то осуществляли,  имеем возможность мыслить их категориями Для науки  и 
практической жизни это важно еще и потому, что каждая историческая эпоха 
создавая новые методы труда оставляет в забвении многие элементы старых 
методов и приемов что приносит только ущерб обществу.

Сказанное  выше  и  выступает  одной  из  важнейших  причин поддержки 
археологических исследований в Горно-Алтайском госуниверситете.

Во-вторых,  будущее  социально-экономическое  развитие  Горного  Алтая 
тесно  связано  с  разработкой  культурно-историческою  наследия.  Ярчайшие 
археологические  памятники  в  сочетании  с  уникальной  природой  Алтая  - 
представляют собой конкурентоспособные богатства на ближнюю и дальнюю 
перспективу.  Поэтому  издавая  серию  межвузовских  научных  сборников 
"Известия  лаборатории  археологии"  мы  хотим  не  только  способствовать 
скорейшему вводу в научный оборот новых материалов полевых и кабинетных 
археологических исследований на Алтае,  но и,  в определенной мере,  решать 
задачу популяризации вновь открываемых и исследуемых памятников и задачу 
популяризации  вносимых  ежегодно  существенных  корректив  в  наши 
представления о древней и средневековой истории Алтая.



Во второй номер "Известий" включены работы археологов Горно-Алтайска и 
других  городов  Сибири:  Барнаула,  Новосибирска,  Кемерово,  Абакана. 
Представленные  статьи  и  заметки  посвящены  самым  различным  проблемам 
археологии и истории от палеолита до средневековья.

Читатели,  видимо,  обратят  внимание  на  некоторые  изменения  в  формате, 
техническом исполнении и порядке размещения статей в данном сборнике по 
сравнению  с  первым  номером.  Они  продиктованы  выбором  оптимального 
варианта оформления издания. В дальнейшем мы надеемся сохранить основной 
состав постоянных авторов и рубрикацию сборника, хотя возможно, некоторые 
номера будут иметь специальную тематическую направленность.


