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Исследование каменных артефактов играет ведущую роль в изучении всех 
периодов каменного века, энеолита и раннего бронзового века. На основе изу-
чения каменных изделий базируется периодизация каменного века, выделе-
ние многих культур, решаются вопросы технологии изготовления и функций 
орудий, хозяйства и образа жизни и даже психологии древних людей.

Цель теоретического курса – дать общее представление о методах, изучаю-
щих каменные изделия первобытной эпохи, оценить возможности приме-
нения предлагаемых методов для решения конкретных археологических 
задач.

Практические занятия направлены на обучение студентов методике 
технико-типологического анализа на конкретном археологическом мате-
риале, закрепление навыков описания и анализа каменных изделий.

Общая характеристика методов изучения каменных  
изделий в первобытной археологии

Понятие каменной индустрии как совокупности ряда устойчивых при-
знаков: техники расщепления, техники вторичной обработки и типологи-
ческого состава видов изделий. Распространение комплексного анализа ка-
менных индустрий. 

Типологический, технологический, функциональный методы. Цели и 
задачи методов, их исследовательская эффективность. Качественный и ко-
личественный анализ, использование статистических приемов. Техноло-
гии расщепления камня и их роль в оценке палеолитических индустрий. 
Приемы ремонтажа, экспериментальные исследования. Метод функцио-
нального изучения каменного и костяного инвентаря. 

История развития методики изучения каменных орудий в 
отечественной и зарубежной археологии

Зарождение методов изучения каменных изделий (Буше де Перт, Г. де 
Мортилье, Г. Обермайер). Неспециализированный подход к изучению ка-
менных орудий в конце XIX – начале XX вв. 

Развитие типологического, технологического, экспериментального и 
функционального методов в отечественной науке в 1 пол. XX вв ( В.А. Город-
цов, Г.А. Бонч-Осмоловский, П.П. Ефименко, С.А.Семенов).

Основные методы изучения каменных изделий 
в первобытной археологии

Программа лекционно-практического курса
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Школа типологических исследований В.А. Городцова. Развитие экспери-
ментального направления. Вклад Г.А. Бонч-Осмоловского в методологию 
палеолита (понятие единства каменной индустрии, методика изучения пер-
вичного расщепления, статистические метод и метод ремонтажа). Зарожде-
ние методов функционального анализа орудий эпохи камня С.А. Семенова. 

Зарубежная школа палеолитоведения в середине – 2 пол. XX вв. Совре-
менный этап развития – синтез прежних разработок. 1960-е г.г. –период 
обобщения в типологии каменных орудий. Изучение приемов вторичной 
обработки. Типологические разработки Ф.Борда, Г. Лапласа, Ж. Тискье, Д. 
Сонневиль-Борд. Тип-листы. Типологические сводки М. Брезийона. Новые 
подходы к полевому исследованию А.Леруа-Гурана в Пенсеване. Роль массо-
вого материала.

Методика функционального анализа и основание Экспериментально-
трасологической лаборатории при ИИМК. Современные приемы исследо-
вания микро- и макропризнаков использования (школа С.А.Семенова). 
Микротрасологические исследования Л. Кили. 

Исследования по технологии расщепления отдельных памятников (И.И. 
Коробков, Р.Х Сулейманов, С.А. Кулаков, П.Е.Нехорошев, Г. Е. Щелинский). 
Способы оценки техники первичного расщепления камня (М.З.Паничкина, 
В.П.Любин). 

Экспериментальное направление в изучении технологии производства 
каменных изделий (Д. Крабтри, Дж.Уитакер). 

Способы статистической обработки массового материала. Индексы и ма-
тематическая статистика (Ф.Борд, Р.Сулейманов, Г. Кларк Я.А.Шер, Г.А. 
Федоров-Давыдов). 

Общие закономерности раскалывания камня

Виды каменного сырья, особенности технологии их обработки. 
Территориально-хронологическое распространение различных видов ка-
менного сырья в первобытную эпоху. Силицитовые, вулканические, магма-
тические породы камня. Петрографические справочники и лабораторный 
анализ породы сырья.

Форма отдельностей кремневого сырья: желваки, валуны, гальки, плит-
ки. Особенности их обработки. Виды деформаций кремня.

Критерии распознавания и отличительные признаки искусственного 
скола. Проблема правомерности выделения орудий. Общие закономерно-
сти механики разрушения твердых тел (термины: конус Герца, раковистый 
излом, точка удара, плоскость раскалывания, негатив скола). 

Особенности первичной (рабочей) классификации материала. Выделе-
ние изделий с вторичной обработкой.

Базовая терминология технико-типологического анализа. Понятия: пер-
вичное раскалывание, оббивка, вторичная обработка, нуклеус, орудие, от-
ходы производства и т.д.

Ретуширование как наиболее распространенный вид вторичной обработ-
ки. Основные признаки ретуши при анализе ее участков на изделиях. 

Технологический метод 

Закономерности технологии расщепления камня и способы ее изучения. 
Экспериментально-морфологический и технолого-морфологический виды 
анализа. Базовая терминология технологического анализа. 

Схема технологического процесса. Технологические цепочки (последова-
тельности).

Анализ техники скола. Анализ продуктов расщепления. 
Способы оценки техники первичного расщепления камня. Технология 

расщепления нуклеусов. 

Эволюция технологических приемов расщепления 

Универсальная методика первичного изучения каменных изделий. 
Технико-типологический анализ – основа периодизации каменного века и 
выделения культурных традиций. Проблема стадиальности

Эволюция технологических приемов расщепления как критерий оценки 
развития археологических эпох. Нижнее-, средне- и верхнепалеолитиче-
ские техники скола.

Техника оббивки. Галечные орудия и орудия на сколах. Упрощенная си-
стема раскалывания нуклеусов. Проблема развития индустрии – отсутствие 
внешних признаков изменения категориального набора и технологии рас-
щепления.

Характер мустьерской индустрии Европы. Техника леваллуа и ее роль в 
развитии каменных индустрий. Варианты мустьерской культуры Франции. 
Разнообразие технических вариантов и типологических групп индустрий. 

Выделение историко-культурных провинций позднего палеолита. Ти-
пологические разработки и критерии выделения археологических культур 
верхнего палеолита. Технология призматического нуклеуса и постепенная 
стандартизация пластинчатой заготовки.

Типологический метод 

Первичная типология (формальная классификация). Основная за-
дача – регистрация, описание и классификация морфологии изделий и 
выделение сходных по морфологии предметов. Разновидности класси-
фикаций – морфологическая классификация, метрическая, комплекс-
ная, иерархическая. 

Принципы морфологического описания и типологического анализа ка-
менного инвентаря. Категория, тип, признак как разные уровни анализа. 
Разновидности типов: морфологический, культурный, функциональный.

Качественная и количественная оценка морфологии и техники расще-
пления камня, создание индустриальных вариантов. Положительные и 
слабые стороны типологической системы Ф.Борда, возможности ее приме-
нения для оценки каменных индустрий Восточной Европы.
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Современная методика описания каменного инвентаря, морфологиче-
ский анализ, параметры описания, признаки, оценка их веса. Построение 
типологических групп. 

Особенности классификации различных  
категорий каменных изделий 

Параметрическая характеристика каменных изделий.
Классификация продуктов нуклеусов и нуклевидных форм. Понятие пре-

нуклеуса. Классификация сколов оживления нуклеусов и продуктов первич-
ного расщепления. 

Практическое занятие.
Классификация изделий с вторичной обработкой. Методика описания и 

анализа элементов вторичной обработки. Морфологические признаки рету-
ши.

Бифасиальные изделия. 
Монофасы – орудия на пластинах и отщепах. 
Типичные и атипичные формы орудий. Связь формы и функции ору-

дия.
Практическое занятие.
Классификация отходов производства (дебитажа). Роль массового мате-

риала и способы его статистической обработки. 
Практическое занятие.
Проблемы типологии каменных орудий. Понятийно-терминологические 

словари и унификация используемой терминологии. Недостатки – много-
значность и неопределенность многих понятий. 

Функциональный метод

Роль, цели и возможности. Микро- и макротрасологические исследова-
ния. Линейные следы и заполировка. Микроскопические исследования 
структуры видоизмененной микроповерхности каменного орудия.

Практическое занятие.

применение методов в полевых условиях

Техническая обработка, первичная классификация материала и ведение 
документации в полевых условиях. Связь методики полевых исследований 
с точностью реконструкций. Возможности планиграфического анализа.Соз-
дание электронных баз данных для описания и анализа каменных изделий. 
Возможности графического отображения информации.
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Введение. Специальный курс «Основы геоинформатики в архео-
логии» в течение последних лет читается автором студентам кафедры 
археологии исторического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и аспирантам Института археоло-
гии РАН. Необходимость получения археологами специальных знаний 
в области геоинформатики обусловлена широким внедрением в нашу 
жизнь геоинформационных технологий, без которых уже не мыслится 
осуществление полевой и камеральной археологической деятельности. 
С другой стороны, мы не ставим целью подготовить профессионалов по 
использованию ГИС – для этого существуют особые учебные заведения, 
специализирующиеся в данной области. Цель данного специального 
курса заключается в том, чтобы дать заинтересованным лицам общее 
представление об основных методах ГИС и возможностях их примене-
ния в археологической науке. Особую задачу мы видим во внедрении 
в отечественную археологическую практику недеструктивных методов, 
к которым относятся, прежде всего, анализ данных дистанционного 
зондирования и геофизики, а также в объединении разных подходов в 
мультидисциплинарные исследования, базирующиеся на применении 
ГИС-технологий.

Занятие 1. Введение в ГИС. Предметом занятий являются основы 
использования в археологии методов геоинформатики (GIS technology, 
geo-informatics) – науки, технологии и производственной деятельности 
по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации 
и использованию географических информационных систем. На вво-
дном занятии рассматриваются следующие вопросы:

1) Что такое географо-информационная система. Существующие опреде-
ления ГИС. Вид источника информации, которым оперирует ГИС – 
пространственно-ориентированные объекты. Предпосылки широкого 
применения ГИС в археологии.

2) Отличие ГИС от компьютерной картографии. Сравнение электронного 
картографирования и ГИС. Динамический режим работы с данными 
ГИС. Инструменты анализа пространственной информации как важная 
составляющая ГИС. 

3) История использования ГИС. Проекты ГИС, разрабатывавшиеся в США и 
Канаде в 1960-х гг. Основные причины внедрения ГИС в массовое пользо-
вание. Первые настольные ГИС, произведенные компанией ESRI. Исто-
рия применения ГИС в СССР и России. Современное состояние в области 
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