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Задача лекционного курса «Основы археологии» — создание у слушателей 
на основе археологических источников целостного представления о возник-
новении и развитии человечества, его материальной и духовной культуры.

Содержание курса излагается по разделам, соответствующим обще-
принятой археологической периодизации: каменный век (палеолит, 
мезолит, неолит), энеолит и бронзовый век (ранний, средний и позд-
ний) и железный век (ранний, поздний).

В археологии каменного века особое внимание обращено на синхро-
низацию собственно археологических данных с основными этапами ан-
тропогенеза, а также на экологические факторы в разные периоды ста-
новления и развития первобытного общества.

Археологию энеолита и бронзового века организует историко-
металлургический подход. Он позволяет проследить общие закономер-
ности в развитии археологических культур энеолита и бронзы, объеди-
ненных общностью металлургии.

Археология железного века — это изучение этнических, хозяйственно-
культурных и исторических общностей (скифской, сарматской, славян-
ской и т.д.). В этом же разделе рассмотрены наиболее яркие достижения 
античной цивилизации на территории Северного Причерноморья. Осо-
бое внимание уделено археологии Древней Руси.

Введение

Археология и ее место среди исторических наук. Историческая и археологи-
ческая периодизации. Основные виды археологических источников. Археоло-
гические памятники и их классификация. Методы полевых и кабинетных ис-
следований. Основные понятия в археологии: культурный слой, стратиграфия, 
погребальный обряд, комплекс (открытый и закрытый), типологический ряд. 
Понятие археологической культуры. Относительная и абсолютная хронологии. 
Возможности использования данных письменных источников, лингвистики и 
антропологии для оценки и интерпретации археологических материалов. Ме-
тоды естественных наук в археологических исследованиях: радиокарбонный 
анализ, спектрография, металлография, дендрохронология и др.

Отечественные законодательные акты об охране и использовании па-
мятников истории и культуры и о проведении археологических раскопок.

Каменный век

Каменный век — начальный и наиболее длительный этап развития 
человеческого общества. Общие представления о содержании и особен-
ностях этого этапа развития на территории Евразии, Африки, Северной 
Америки и Австралии.

Первые открытия каменных орудий в XIX в. и начало их изучения в 
Западной Европе и России. Возникновение археологии каменного века.

Хронологические рамки и периодизация каменного века. Абсолют-
ный и относительный возраст, методы датирования. Современная ме-
тодика комплексных исследований археологических памятников; при-
влечение материалов смежных наук.

палеолит

Общие проблемы эпохи.
Эволюция животного мира и антропогенез. Этапы антропогенеза на осно-

вании современных данных различных наук. Важнейшие находки древних 
гоминид. Самые ранние артефакты. Вопросы прародины человека. Проис-
хождение Homo Sapiens. Каменные орудия как исторический источник. 

Археология и палеоэкология палеолита. Природные условия и развитие 
первобытного общества. Экологическая обстановка в зоне становления го-
минид в конце плиоцена — начале плейстоцена. Покровные оледенения 
и общие тенденции изменений природной среды в позднем плейстоцене 
Евразии. Основные схемы хронологического, стратиграфического и пале-
огеографического членения эпохи. Соотношение природных и социаль-
ных факторов в истории развития обществ позднего плейстоцена. Освое-
ние человеком северной части Евразии в финале плейстоцена — раннем 
голоцене. Памятники палеолита на территории России.

периодизация палеолита.

Ранний и средний палеолит.
Олдувайская эпоха. Открытия Л. Лики. Опорные памятники Восточ-

ной Африки (характер культурного слоя, общие датировки, наиболее 
распространенные формы орудий). Антропологические остатки.

Древний ашель. Основные памятники Евразии. Геологический воз-
раст домустьерских памятников. Ведущие формы каменных орудий: 
бифасы, орудия на отщепах и пластинах. Понятия: «олдувай», «шелль», 
«ашель», «леваллуа», «клектон». Домустьерские памятники на террито-
рии Крыма, Кавказа, Русской равнины и Южной Сибири .

Мустье. Область распространения и геологический возраст стоянок 
среднего палеолита. Освоение огня и новых видов сырья, Домострои-
тельство. Первые погребения и зачатки искусства. Антропологические 
находки. Неандертальская проблема.Мустьерские культуры Кавказа, 
Поднестровья и Алтая.

Общий курс
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Поздний (верхний) палеолит.
Геологический возраст позднего палеолита. Палеографические усло-

вия эпохи. Антропологические находки человека современного вида. 
Новые приемы в технике расщепления кремня (призматическая техни-
ка, техника резцового скола, новые типы нуклеуса, пиление, шлифова-
ние, сверление). Разнообразные формы орудий.

Культурные провинции позднего палеолита: европейско-
ближневосточная и африканско-азиатская. Основные районы сосредото-
чения памятников позднего палеолита Восточной Европы, Кавказа, Ал-
тая, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Наиболее значительные 
памятники: Мальта, Мезин, Сунгирь, стоянка Талицкого, Самаркандская 
стоянка. Понятие «археологическая культура» в позднем палеолите.

Памятники позднего палеолита Северного Причерноморья, Кавказа 
и Закавказья. Имеретинская культура.

Поздний палеолит Среднего Днестра. Молодовская и липская архео-
логические культуры на Волыни.

Поздний палеолит Русской равнины. Верхнепалеолитические стоян-
ки в бассейне Среднего Днепра (Пушкари, Хотылево, Юдиново, Добрани-
чевка). Стоянки Костенковско-Боршевского района (Костенки I, Тельман-
ская, Аносовка). Стоянки бассейна р. Оки. Сунгирь. Погребения стоянки 
Сунгирь (антропологический тип, обряд, инвентарь, украшения).

Поздний палеолит Сибири. Термин «постмустье». Локальные группы па-
мятников позднего палеолита в Сибири. Кокоревская и афонтовская культу-
ры. Стоянки Мальта и Буреть (кремневый инвентарь, обработанная кость, 
искусство, тип поселений, форма жилищ). Погребение на стоянке Мальта.

Хозяйство и быт человека позднего палеолита.
Природная среда и социальная эволюция. Хозяйственно-культурные 

зоны по археологическим данным. Этноархеология.
Заселение пещер. Жилища. Жилища-убежища мустьерского времени, 

искусственные жилища. Разнообразие форм жилищ позднего палеолита (Ко-
стенки I, Авдеево, Костенки IV, Тельманская, Мезин, Мальта). Поселения.

Поселения позднего палеолита. Планировка, хозяйственно-бытовой 
комплекс (Добраничевка, Мезин, Мальта). Сезонность и долговремен-
ность поселений.

Позднепалеолитическое искусство. Происхождение искусства. Па-
мятники искусства палеолита в Западной Европе. Открытия конца XIX 
— начала XX вв. Памятники искусства на территории России. Распро-
странение памятников первобытного искусства. Наскальные рисунки и 
гравировки (Пиренеи, пещеры Франции, Капова пещера, грот Мгвиме-
ви, памятники Средней Азии).

Искусство малых форм — костяная пластика: антропоморфные и зоо-
морфные статуэтки, орнамент, прикладная гравировка. Особенности 
антропоморфных и зооморфных изображений на европейских и сибир-
ских памятниках. Реконструкция идеологических представлений позд-
него палеолита. Абстрактное мышление и возникновение математиче-
ских понятий (счет, календарь) в палеолите.

Мезолит

Содержание и значение терминов: «эпипалеолит», «голоценовый па-
леолит», «докерамический неолит», «мезолит».

Голоцен (геологическая современность). Послеледниковое потепление 
— палеогеографический рубеж голоцена. Растительность и животный мир, 
формирование современных ландшафтно-климатических зон Евразии.

Мезолит: приспособление человека и его хозяйства к новым клима-
тическим условиям и новой структуре природных ландшафтов.

Культурные провинции и археологические культуры в мезолите За-
падной и Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и Сибири. Типы 
поселений, хозяйство, основные черты материальной культуры.

Мезолитические культуры Крыма. Пещерные и открытые стоянки 
(Шан-Коба, Фатьма-Коба).

Мезолит Кавказа. Различия в развитии культур Закавказья (тип 
Гварджилас-Клде), северо-восточного Кавказа (тип Чох) и северо-
западного Кавказа (грот Сосруко).

Мезолитические стоянки Средней Азии. Типы памятников. Кремне-
вые комплексы стоянок Джебел, Дам-Дам-Чашме I и II.Отличия от крем-
невой индустрии стоянок типа Ош-Хона.

Мезолит степей и лесостепей Восточной Европы. Гребенниковская 
археологическая культура. Памятники Приднепнепровья и Приазовья 
(Большая Аккаржа, Мирное, Надпорожье, Журавка).

Мезолит лесной зоны Восточной Европы. Культура Кунды и Лубан-
ской котловины в Прибалтике.

Мезолитические культуры Волго-Окского междуречья. Этапы и осо-
бенности развития. Кремневая индустрия, типы памятников, жилища 
(стоянки Иенево, Бутово, Золоторучье, и др.). Микро- и макролитиче-
ские орудия в лесной зоне.

Мезолит Сибири. Мезолитические памятники Приангарья. Много-
слойное поселение Усть-Белая. Кремневая индустрия.

Погребения и обряд захоронения в мезолите Евразии. Могильники и 
одиночные погребения. Волошский и Васильевский могильники в Под-
непровье. Сибирские погребения.

Неолит

Термин «неолит», его происхождение и первоначальное значение. 
Техника обработки, сырье, формы орудий труда в неолите. Возникнове-
ние гончарства. Формы хозяйства. Типы поселений.

Хронологические рамки неолита. Термин «неолитическая революция».
Понятие «археологическая культура» для эпохи неолита. Группы род-

ственных культур, культурные области и культурные зоны неолита Сред-
ней Азии, Восточной Европы, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Неолит Средней Азии. Джейтунская культура: хронология, террито-
рия, типы памятников, планировка поселений. Особенности кремне-
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вой индустрии, типы орудий, костяные изделия. Керамика: формы из-
делий, орнамент.

Неолитические памятники Прикаспия: хронология, типы стоянок, 
кремневая индустрия, керамика.

Кельтеминарская культурная область: хронология и территория, 
кремневый инвентарь, типы керамики, жилища. Стоянка Джанбас-
Кала IV. Два этапа развития культуры. Сравнительная характеристика 
Кельтеминарской и Джейтунской культур.

Неолит Северного Причерноморья. Культуры неолита степной поло-
сы юга Восточной Европы: буго-днестровская, днепро-донецкая, сурско-
днепровская. Хронология и территория этих культур.

Культура линейно-ленточной керамики. Поселения, жилища (Фло-
решты, Незвиско и др.). Орудия труда, предметы домашнего обихода, 
керамика. Экономика (оседло-земледель-ческий тип хозяйства). Хроно-
логия. Происхождение культуры линейно-ленточной керамики.

Неолит лесной зоны. Особенности экономики, инвентарь, поселе-
ния, жилища, погребения

Эпоха палеометалла (энеолит и бронзовый век)

Значение металла в развитии человеческой культуры и общества. От-
крытие меди и бронз. Рабочие качества орудий из металла. Их роль в 
развитии земледелия, деревообработки, транспортных средств. Метал-
лургические знания: закономерности эволюции.

Эпохи энеолита и бронзы, их разграничение. Памятники различных 
экологических зон. Относительная и абсолютная хронология. Экономи-
ческие и социальные достижения ранней металлоносной эпохи. Спе-
циализированные формы земледелия и скотоводства. Ремесла. Обмен. 
Древнейшие города и цивилизации. Неравномерность развития челове-
ческого общества.

Металлургические провинции — основа макрорайонирования и пери-
одизации памятников. Историко-культурное и производственное содер-
жание понятий: провинция, очаги металлургии и металлообработки.

Энеолит

Балкано-Карпатская металлургическая провинция (БКМП). Хроноло-
гические рамки. Границы провинции. Рудные источники. Типы про-
дукции. Приемы обработки металла. Земледельческие культуры запад-
ного и скотоводческие культуры восточного ареалов БКМП.

Западный ареал БКМП. Гумельницкая культура и металлургический очаг. 
Металлические орудия, украшения. Рудники Аи Бунара. Поселения. Харак-
тер жилищ. Керамика и каменные изделия. Погребальные комплексы. Вар-
ненский могильник. Находки из золота и меди. Другие погребальные дары. 
Социальная организация общества. Богатые и рядовые могилы Варны.

Культура Кукутени-Триполье и раннетрипольский очаг металлообра-
ботки. Источники медного сырья. Типы медных изделий, состав металла, 
технология обработки. Карбунский клад. Поселения раннего и среднего 
Триполья: топография, планировка, жилища. Появление укреплений. 
Поселения — гиганты восточной периферии культуры (Майданецкое, Та-
льянки). Каменный и костяной инвентарь, посуда, статуэтки.

Восточный ареал БКМП. Новоданиловский очаг металлообработки. 
Новоданиловские могильники: погребальный обряд и погребальный 
инвентарь. Металлообработка новоданиловских племен, связь с тради-
циями БКМП.

Хвалынская культура и очаг металлообработки. Хвалынские могильники 
среднего Поволжья: погребальный обряд; керамика, лошадиные скипетры, 
металл. Местные производственные традиции, их связь с Трипольем.

Сравнительная оценка металлургии БКМП и сопредельных регионов Эгей-
ского бассейна и Малой Азии. Пять признаков культур энеолита Евразии.

Бронзовый век

Ранний бронзовый век 
Культурные перемены в Причерноморской зоне Евразии. Миграци-

онные процессы, разрушение БКМП. Дискуссия об очагах формирова-
ния индоевропейцев. Циркумпонтийская металлургическая провин-
ция (далее ЦМП) и ее формирование. Две фазы в развитии провинции. 
Ареалы и хронология памятников первой и второй фаз. Северная ското-
водческая и южная земледельческая зона ЦМП.

Металлургические новшества раннего бронзового века. Двустворча-
тые литейные формы. Мышьяковые бронзы. Орудия труда и оружие.

Очаги металлопроизводства в южной зоне ЦМП. Троянский очаг ме-
таллургии в Анатолии и культура Трои I. Металлические изделия, состав 
сырья. Поселения. Дома, оборонительные сооружения. Скотоводство и 
земледелие. Орудия труда и оружие из камня. Керамика Трои I, Поли-
охни и Терми.

Куро-аракская культура и металлургический очаг Закавказья. Ареал и 
хронология. Центры по выплавке и переработке металла. Горны, литей-
ные формы. Изделия из металла. Поселения (Шенгавит и др.). Круглые 
постройки. Стены и рвы. Посуда. Вкладыши серпов, каменные булавы, 
женские статуэтки. Могильники. Земледелие. Скотоводство. Социаль-
ный строй.

Очаги металлопроизводства в северной зоне ЦМП. Майкопская куль-
тура. Ранний и поздний этапы культуры. Находки из металла. Местная 
металлургия. Майкопский курган. Дольмены станицы Новосвободной. 
Имущественная и социальная дифференциация общества. Галюгаев-
ское поселение. Наземные жилища, очаги. Посуда. Скотоводческо-
земледельческое хозяйство.

Древнеямная культурно-историческая общность Северного Причер-
номорья. Локальные варианты и хронология. Погребальный обряд. По-
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явление курганов. Керамика. Изделия из кости, камня и металла. По-
возки. Стационарные поселения (Михайловка и др.). Земледельческие 
орудия. Земледелие и скотоводство. Коневодство. «Броски» ямных пле-
мен в Балкано-Дунайскую Европу. Очаги металлопроизводства: Подне-
провский и Поволжский. Влияние Кавказа и Балкан на их сложение.

Усатовская культура и очаг металлообработки Северо-западного При-
черноморья. Находки из металла. Местное металлопроизводство. По-
селения и могильники (Маяки, Усатово). Погребальные сооружения и 
обряды. Кухонная и столовая керамика. Каменные топоры, кремневые 
изделия.

Средний бронзовый век
Вторая фаза в развитии ЦМП и хронология среднего бронзового века. 

Производственные инновации: литейные формы, оловянные бронзы, 
топоры «вислообушного» типа. Скачкообразный рост масштабов метал-
лургии. Этнокультурные изменения в северной и южной зонах ЦМП. 
Культуры южной зоны.

Западно-анатолийский очаг металлопроизводства. Культура Трои 
II. Городские укрепления и постройки. Расцвет металлургии. Орудия 
труда, оружие и украшения. Изделия из драгоценных металлов. «Клад 
Приама». Литейные формы. Керамика, каменные изделия.

Центральноанатолийский металлургический очаг. «Царские» гроб-
ницы Аладжа-Хююк, Хорозтепе, Махматлар . Погребальные сооружения, 
обряд захоронений. Находки в гробницах. Скульптуры быков и оленей. 
«Солнечные диски». Вооружение погребенных. Сосуды из золота и сере-
бра. Украшения.

Закавказский металлургический очаг и триалетская культура. Хроно-
логия и ареал. Погребения племенных вождей (Триалети, Кировокан, 
Карашамб). Погребальный обряд. Колесницы. Керамика. Кубки из золо-
та и серебра. Связи с древневосточными цивилизациями.

Очаги северной зоны ЦМП. Северокавказский очаг. Высоколегиро-
ванные мышьяковые бронзы. Литье по восковой модели. Виды продук-
ции. Северокавказские влияния на металл Северного Причерноморья.

Катакомбная культурно-историческая общность Причерноморья. 
Культуры катакомбного круга. Общие и особенные черты. Погребаль-
ные обряды. Керамика. Изделия из кости, камня и металла. Поселения. 
Зоны развития полукочевого и придомного скотоводства. Земледелие. 
Донецкая катакомбная культура и очаг металлообработки. Топоры «ко-
лонтаевского» типа. Погребения мастеров-литейщиков (Крамоторск, Во-
рошиловград). Уровень местного производства. Связи с Кавказом.

Распад ЦМП. Центральноевропейская, Центральноазиатская, Восточ-
ноазиатская, Юго-Восточноазиатская металлургические провинции. 
Динамика их развития в эпоху ранней — средней бронзы.

поздний бронзовый век
Металлургические провинции поздней бронзы. Евразийская метал-

лургическая провинция (далее ЕАМП). Хронология и границы. Очаги 

металлургии и металлообработки. Технологические новшества, изде-
лия из металла, источники сырья (Урал, Казахстан, Алтай).

Европейская зона ЕАМП. Абашевская культурно-историческая общ-
ность и ее металлопроизводство. Поселения. Курганные и бескурган-
ные могильники. Пепкинский курган. Хозяйство. Керамика. Орудия и 
украшения из металла. Галический клад. Состав абашевского металла. 
Сейминско-турбинские племена и зона их миграций. Кельты, кинжа-
лы, наконечники копий с вильчатым стержнем. Источники получения 
и химический состав металла. Погребальные ритуалы. Могильники. 
Металлическое, каменное и костяное оружие; костяные доспехи.

Андроновская культурно-историческая общность азиатской зоны 
ЕАМП. Ареал, хронология и культурная атрибуция памятников. Пе-
тровская культура. Поселения и могильники. Металлургические ком-
плексы. Аркаим. Синташтинский могильник. Погребения колесничих. 
Металлические находки; украшения, керамика. Сложение петровского 
металлургического очага.

Алакульская культура и алакульский металлургический очаг. Ареал и 
хронология. Изделия из оловянной бронзы. Соотношение алакульских и 
федоровских памятников. Общее и особенное в хозяйстве и металлургии 
андроновских племен.

Срубная культурно-историческая общность и особенности срубного 
металлургического очага. Территория и хронология. Курганные погре-
бения. Поселения, жилища. Керамика, металлические изделия. Погре-
бение литейщика у деревни Калиновка. Производственный комплекс 
Мосоловского поселка. Первые изделия из железа. Хозяйство срубных 
племен.

Железный век

Ранний железный век
Ранний железный век как культурно-технологическая эпоха в исто-

рии человечества.
Начало эпохи железа. Основные вехи освоения железа, предшествую-

щие наступлению собственно железного века. Первые изделия из желе-
за. Первые письменные упоминания о железе. Получение железа из руд 
(сыродутный процесс, его технология). Обработка кричного железа. Рас-
пространение железа для производства ведущих форм оружия и орудий 
труда; неравномерность процесса в разных регионах. Проблема завер-
шения раннего железного века.

Социально-экономические и культурные перемены, вызванные осво-
ением железа.

Ранний железный век в Западной и Средней Европе. 
Гальштатская культурно-историческая общность. Гальштатская эпоха 

как начальный период освоения железа в Западной и Средней Европе (ее 
хронологические рамки). Ареал гальштатской культурно-исторической 
общности: первоначальное ядро культуры и ее финальная территория 
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(восточная и западная области). Зона влияния гальштатской культуры. 
Судьба гальштатской культуры. Основные памятники. Поселения: укре-
пленные городища, свайные поселения. Гейнебург. Фортификация. 
Устройство жилищ. Погребения (Гальштатский могильник, Гохмихеле, 
Викс, Бычья Скала и др.). Погребальный обряд. Ведущие формы изде-
лий: оружие (мечи и кинжалы), посуда металлическая и глиняная, узда 
(удила, псалии), колесницы, одежда, украшения, фибулы, орудия тру-
да. Земледелие. Скотоводство. Металлургия. Культы.

Латенская культурно-историческая общность. Ядро формирования 
латенской культуры и ее распространение. Хронологические рамки 
культуры. Этнический состав носителей латенской культуры. Трансфор-
мация латенской культуры в начале новой эры. Основные памятники 
латенской культуры. Оппидумы-города и поселения (Алезия, Бибракте, 
Ла Тен). Оборонительные сооружения. Жилища. Погребальные памят-
ники: курганы и грунтовые могильники. Погребальный обряд. Ведущие 
формы изделий латенской культуры: оружие (мечи, кинжалы, копья, 
шлемы, щиты); шпоры, удила, подковы, колесницы; одежда, украше-
ния, фибулы, орудия труда, посуда. Земледелие как основа хозяйства. 
Земледельческие культуры. Скотоводство. Ремесло. Прикладное искус-
ство. Монетное дело. Социальные отношения. Политический строй. 
Религиозные представления. Святилища. Солярный культ. Пережитки 
тотемизма. Скульптура.

Археологические культуры эпохи р/ж/в, входящие в зону влияния 
гальштатской и латенской культурно-исторических общностей (основ-
ные признаки). Зарубинецкая культура. Хронология, территория, веще-
вой комплекс. Хозяйство. Поселения. Погребения. Зарубинецкая куль-
тура и проблема этногенеза славян.

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи.
Скифская эпоха
«Скифский (скифо-сибирский) мир» как культурная область: факто-

ры формирования, ареал, хронология, общие черты культур скифского 
мира («скифская триада»).

Предскифская культура и культуры скифского облика в Восточной Ев-
ропе.

Население восточноевропейской степи в предскифское время: языко-
вая и расовая принадлежность. Киммерийцы: письменные свидетель-
ства, языковая принадлежность, исторические судьбы. Киммерийская 
проблема и этногенез скифов. Памятники предскифского времени в вос-
точноевропейской степи. Хозяйство. Погребения, инвентарь. Оружие, 
узда, посуда, украшения, скульптура.

Скифская археологическая культура и культуры скифского облика в се-
веропричерноморской степи, лесостепи и на Северном Кавказе. Версии 
о происхождении скифской культуры. Важнейшие письменные данные 
о скифах и Скифии. Исторические судьбы скифов. Скифские племена и 
соседи скифов. Экономика степной и лесостепной Скифии. Социально-
политические отношения в Скифии. Основные памятники культуры 

скифского облика. Погребения (курганы скифской архаики в Предкав-
казье и в лесостепной Скифии; царские и аристократические курганы 
степной Скифии — Солоха, Чертомлык, Толстая могила, Куль-Оба и др.). 
Поселения степной и лесостепной Скифии (Каменское, Бельское). Веду-
щие изделия: оружие, узда, одежда, украшения, посуда. Искусство ски-
фов. Феномен скифского звериного стиля. Религиозно-мифологические 
представления скифов. Скифский пантеон.

«Савроматская» археологическая культура. Савроматы: письменные 
свидетельства, исторические судьбы. Время и ареал. Антропологическая 
и языковая принадлежность носителей культуры, тип хозяйства.

Погребения как основные памятники «савроматской» культуры. Спо-
собы захоронения и формы погребальных сооружений. Обряд очищения 
огнем. Погребальный инвентарь. Вооружение и узда у савроматов. Осо-
бенности савроматского звериного стиля. Исторические судьбы «савро-
матской» культуры.

Культуры сако-массагетского круга. Даты, ареал, памятники. Саки 
Приаралья (по материалам могильников Южный Тагискен и Уйгарак): 
хронология, погребальный обряд, оружие, узда, искусство звериного 
стиля. Погребения в Семиречье. Бесшатырские курганы. Курган Иссык-
16 – царское погребение культур сако-массагетского круга. Тасмолинская 
культура: дата, ареал, особенности курганов и материальной культуры.

Культуры Южной Сибири скифской эпохи. Пазырыкская культура. 
Дата, ареал. Пазырыкские курганы и другие близкие им курганы Гор-
ного Алтая; их специфика. Новейшие данные о курганах пазырыкской 
культуры. Могильники Ак-Алаха, Верх-Кальджин, Берель. Погребальные 
сооружения. Особенности захоронений людей. Материальная культура. 

Уюкская культура (по материалам царских курганов Аржан-1, 
Аржан-2.). Дата, ареал культуры. Варианты датировки курганов Аржан-1, 
Аржан-2. Конструкции курганов. Захоронения людей и лошадей в курга-
не Аржан-1, Аржан-2.. Материальная культура. 

Тагарская культура. Дата, ареал. Хозяйство, его особенности. Погре-
бения. Формы погребальных сооружений. Курган в урочище Салбык: 
конструкция, погребальный инвентарь, вероятный статус погребенно-
го. Оружие, орудия труда, узда, посуда, искусство звериного стиля та-
гарской культуры.

Сарматская эпоха
Общая характеристика эпохи. Политические и историко-культурные 

изменения, знаменующие переход от скифской к сарматской эпохе. 
Сарматская археологическая культура. Сарматы. Хронология, пер-

воначальный и финальный ареал культуры. Языковая принадлежность 
носителей культуры. Исторические судьбы создателей культуры. Хозяй-
ство сарматов, его эволюция. Погребения сарматской археологической 
культуры. Способы захоронения, формы погребальных сооружений. 
Деформация черепов в поздний период сарматской культуры. Погре-
бальный инвентарь. Вооружение и узда у сарматов. Посуда. Искусство 
сарматов.
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Поздние скифы: ареал, столица, погребения, хозяйство.
Культуры сарматской эпохи в Южной Сибири, в Забайкалье и Монго-

лии.
Культура хунну Забайкалья и Монголии. Исторические судьбы хунну 

и гуннов. Основные памятники хунну. Поселения. Иволгинское городи-
ще. Погребения. Ноин-Ула: курганы знати. Основные черты материаль-
ной культуры. Новации в вооружении.

Таштыкская культура в Южной Сибири. Дата, ареал, этнический со-
став. Хозяйство. Захоронения, формы погребальных сооружений. Ору-
жие, узда, одежда, посуда таштыкской культуры.

Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. 
Общие черты и этноязыковые группы.
Дьяковская культура. Дата, ареал, языковая принадлежность носите-

лей культуры. Городища дьяковской культуры. Оборонительные соору-
жения, жилища. Хозяйство. Оседлое скотоводство и земледелие. Косто-
резное дело. Черная металлургия, кузнечные комплексы. Керамика. 
Импортные изделия на дьяковских поселениях.

Ананьинская культурно-историческая область. Дата, ареал, этниче-
ский состав носителей культуры. Поселения. Оборонительные соору-
жения, жилища. Длинные дома. Хозяйство: оседлое скотоводство и 
земледелие. Рыболовство и охота. Керамика. Косторезное дело. Черная 
металлургия. Могильники. Погребальный обряд. Инвентарь захороне-
ний, социальное расслоение. Оружие. Каменные стелы. Костища.

Пьяноборская археологическая культура. Дата, ареал, этнический со-
став. Поселения и могильники пьяноборской культуры. Посуда. Инвен-
тарь погребений пьяноборской культуры.

Античные государства Северного Причерноморья. 
Греческая колонизация Северного Причерноморья: факторы, истоки, 

первые колонии. Три политико-экономических центра античного Се-
верного Причерноморья.

Поселения: города, сельские поселения, римские военные лагеря. 
Общественные здания и жилища. Ольвия: основание, период расцвета. 
Устройство города. Хозяйство. Херсонес: время существования, хозяй-
ство. Театр в Херсонесе. Поселение Харакс.

Могильники грунтовые и курганные. Погребальный обряд. Царский 
курган. Курган Большая Близница. Связь погребальных традиций с об-
рядовыми нормами греческой метрополии. Варварские влияния.

Экономика греческих колоний. Местное греческое ремесло и искус-
ство.

Сельское хозяйство. Земледелие. Землепользование, методы обработ-
ки земли. Орудия. Сельскохозяйственные культуры. Огородничество и 
садоводство. Виноградарство и виноделие. Скотоводство и птицевод-
ство. Рыболовство, роль рыбного импорта в экономике колоний.

Ремесло и прикладное искусство. Железоделательное производство. 
Источники железа. Методы получения и обработки железа. Греческое и 

римское оружие в Северном Причерноморье. Цветная металлургия. Тех-
нология изготовления орудий труда, оружия, бытовых изделий, узды, 
элементов одежды, украшений из меди и бронзы; ведущие формы. То-
ревтика, ювелирное дело. Производство золотых и серебряных изделий, 
назначение, ведущие формы. Изделия в полихромном стиле. Монетное 
дело: северопричерноморские центры чеканки. Монетное дело ранней 
Ольвии. Производство керамических изделий. Местная и привозная посу-
да и керамическая тара. Художественная расписная посуда. Чернолаковая 
(монохромная, чернофигурная и краснофигурная) и краснолаковая посу-
да. Сосуды с рельефными украшениями. Стеклоделие.

Строительное, каменотесное и деревообрабатывающее дело. Косто-
резное дело.

Искусство: скульптура, живопись (росписи склепов), мозаика. Духов-
ная культура. Основные религиозные представления.

Поздний железный век Восточной Европы
Ранние славяне и их соседи
Наследие зарубинецкой культуры. Черняховская культура. Хроноло-

гия, территория, вещевой комплекс. Поселения (Башмачка, Рипнево). 
Укрепления. Постройки жилые, хозяйственные, производственные. 
Вещевой комплекс. Керамика. Хозяйство. Влияние провинциальной 
римской культуры. Могильники (Черняхово, Журавка). Различия в по-
гребальном обряде. Этническая принадлежность племен зарубинецкой 
и черняховской культуры. Готы в степях Причерноморья.

Этногенез восточных славян. Письменные и археологические ис-
точники о славянах. Поля погребений. Раннеславянские культуры. 
Пражско-корчакская культура. Киевская, колочинская и пеньковская 
культура. Расположение поселений. Постройки. Вещевой комплекс, 
керамика. Хозяйство. Погребальный обряд. Анты. Культура типа Луки-
Райковецкой. Поселения и погребения. Керамика. Появление гончар-
ного круга. Хозяйство. Городища Зимно и Хотомель. Связь культуры с 
пражско-корчакской культурой.

Славянские культуры Левобережья Днепра и Подонья. Роменская и 
боршевская группировки славян (роменско-боршевская культура). Дати-
ровка. Поселения, постройки, хозяйство. Керамика. Развитие ремесел. 
Обмен. Городища: Новотроицкое, Горналь, Титчиха. Погребальный об-
ряд (Боршевские курганы).

Балтские и финские племена лесной зоны. Расселение славян
Балтское население районов Псковского озера и Верхнего Поднепро-

вья. Тушемлинская культура. Датировка. Поселения и погребальные 
памятники. Вещевой комплекс, керамика. Культура длинных курга-
нов. Псковские и смоленско-полоцкие длинные курганы. Культура со-
пок. Обряд погребения, вещевой комплекс. Длинные курганы и сопки 
как памятники славянизированного местного населения. Элементы 
балтского, финского и славянского этносов. Поселения. Хозяйство. Да-
тировка.
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Балтские и западно-финские племена юго-восточной Прибалтики. 
Памятники латгалов, ливов, эстиев. Поселения (городище Асоте, «озер-
ные поселения», городища Даугмале и Рыуге). Ремесла, промыслы, сель-
ское хозяйство. Обмен. Погребальные обряды. Виды погребальных па-
мятников. Особенности погребального обряда. Нукшинский могильник 
в Восточной Латвии. Каменные могильники Эстонии.

Восточно-финские племена Волго-Окского междуречья и Белозерья. 
Памятники мери. Датировка. Поселения. Сарское городище. Укрепле-
ния. Хозяйство. Торговые связи. Мерянские могильники. Обряд погре-
бения. Памятники веси. Хозяйство. Поселение Крутик. Грунтовые и 
курганные могильники.

Племена степной и лесостепной зоны
«Великое переселение народов». Гунны и их появление в Европе. Ава-

ры. Редкость и разрозненность памятников. Салтово-маяцкая культура. 
Виды скотоводческого хозяйства. Типы поселений: кочевья, замки, го-
рода. Маяцкое городище. Город Саркел. Постройки жилые и хозяйствен-
ные. Крепость. Ремесла. Могильник Саркела. Погребальные обряды 
салтово-маяцкой культуры. Дмитриевский и Салтовский могильники. 
Этническая характеристика культуры (по данным антропологии и по-
гребального обряда). Хазарский каганат. Печенеги и половцы. Курганы. 
Погребальный обряд и его особенности. Оружие. Каменные изваяния. 
Кочевники под властью Золотой Орды.

Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии
Сельские поселения и курганы славян. Расположение поселений и их 

размеры, связь с могильниками. Городища. Оборонительные сооруже-
ния. Планировка и застройка площадки. Общины и феодальные центры. 
Система земледелия. Промыслы. Раннее ремесло и его характер. Метал-
лургия. Кузнечное ремесло. Гончарство. «Деревенские» курганы. Погре-
бальный инвентарь. Женские племенные украшения (височные кольца).

Дружина по археологическим данным. Полиэтничный состав дру-
жины. Гнёздовские и ярославские курганы. Большие курганы Подне-
провья (Черная Могила, Гульбище). Обряд погребения как индикатор 
этноса. Крещение Руси. Торговля. Волжский и Днепровский водные тор-
говые пути. Восточное серебро. Обмен и денежное обращение. Русско-
византийские и русско-скандинавские контакты, их значение. Связи 
Руси с кочевым миром.

Образование Древнерусского государства. Первые русские монеты и 
печати. Культура Руси X-XI вв. Каменное строительство. Десятинная цер-
ковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке. Письмен-
ность и древнейшая русская надпись. Граффити на бытовых предметах.

Происхождение древнерусского города. Пути возникновения и раз-
вития городов. Археологические признаки города. Древнейшие русские 
города: Киев, Новгород, Смоленск, Ростов, Полоцк, Псков и др. Рост го-
родов в XI — начале XIII вв. Облик древнерусского города. Планировка. 
Система укреплений. Благоустройство. Постройки. Каменное зодчество 

Киева, Смоленска, Чернигова, Владимира. Формирование архитектур-
ных школ. Развитие ремесла. Кузнечное ремесло. Оружие. Гончарное 
производство. Формы керамики, клейма на сосудах и кирпичах. Древ-
нерусское стеклоделие. Стеклянные браслеты. Ювелирное дело. Чернь, 
эмаль, зернь, скань. Русские клады. Внутренняя торговля, рынки сбыта. 
Внешние экономические связи. Западноевропейские монеты и древне-
русские монетные слитки. Грамотность. Орудия письма. Берестяные 
грамоты Новгорода, Смоленска и др.

Развитие сельского хозяйства. Сельскохозяйственные культуры. Про-
мыслы.

Волжская Болгария по данным археологии
Генезис волжских болгар. Родовые убежища болгар. Развитие метал-

лургии. Кузнечное ремесло. Ювелирное и гончарное ремесла. Города 
— Булгар, Сувар. Городские укрепления. Мастерские. Общественные по-
стройки. Мавзолеи. Чеканка монеты. Развитие земледелия. Значение 
торговли. Болгарские могильники: Танкеевский, Большетарханский. 
Обряд и погребальный инвентарь. Оружие и украшения.

Золотая Орда по данным археологии
Монголо-татары в Восточной Европе. Особенности исторического раз-

вития. Золотоордынские города — Сарай, Увек, Маджар. Домостроитель-
ство. Городские усадьбы. Общественные сооружения. Архитектурный 
декор. Керамика. Монеты. Синкретический характер культуры Золотой 
Орды. Археологические данные о связях с Русью.

Русские города в XIV-XV вв. 
Русская экономика в период монголо-татарского завоевания. Восста-

новление и развитие хозяйства. Совершенствование системы земледе-
лия. Плуг. Сельскохозяйственные культуры, домашний скот. Промыслы.

Городское ремесло. Специализация ремесла, его основные виды. Ре-
месленные мастерские Новгорода, Смоленска, Москвы. Рост и значение 
городов. Планировка города. Городские усадьбы. Развитие городских 
укреплений. Огнестрельное оружие. Чеканка монет. Берестяные грамо-
ты Новгорода и других городов. Каменное строительство Москвы, Пско-
ва, Новгорода. Археологические исследования в Москве. История Крем-
ля.



Общий курс

20

Полевая археологическая практика

21

ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Археология. Учебник. Под редакцией академика РАН В.Л. Янина. М. 
Издательство Московского университета, 2006.
Авдусин Д. А. Основы археологии. Учебник. М., 1989.
Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов. Ленинград — Прага, 1966.
Археология и естественные науки. Под ред. Б. А. Колчина. М., 1965.
Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. 
М., 1994.
Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. М., 1984.
Археология СССР. Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985.
Археология СССР. Седов В. В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М., 1982.
Археология СССР. Славяне и их соседи в конце I тыс. до н.э. —  
первой половине I тыс. н.э. М., 1993.
Археология СССР. Степи европейской части СССР  
в скифо-сарматское время. М., 1989.
Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.
Археология СССР. Степная полоса азиатской части СССР  
в скифо-сарматское время. М., 1992.
Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.
Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987.
Археология Украинской ССР. Т. I. Киев, 1985.
Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. М.;Л., 1978.
Граков Б. Н. Скифы. М., 1971.
Граков Б. Н. Ранний железный век. М., 1977.
Грязнов М. П. Аржан — царский курган раннескифского времени. Л., 1980.
Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А.  
Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М., 1982.
Дьяковская культура. Сборник статей. М., 1974.
Ефименко П. П. Первобытное общество. Киев, 1953.
Збруева А. В. История населения Прикамья в Ананьинскую эпоху //  
Материалы и исследования по археологии СССР. № 30. М., 1952.
Каменный век на территории СССР. Материалы и исследования  
по археологии СССР 166. М., 1970.
Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1954.
Кызласов Л. Р. Древняя Тува. М., 1979.
Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Т. 1. Каменный век. Т. 2.  
Бронзовый и железный век. М., 1974.
Природа и древний человек. (Основные этапы развития природы, палеолитического 
человека и его культуры на территории СССР в плейстоцене). М., 1981.
Путешествия в древность. М., 1983.
Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М., 1949.
Рындина Н.В. Дегтярева А.Д. Энеолит и бронзовый век. Учебное пособие. М., 2002.
Скифы (Хрестоматия. Составитель Т.М. Кузнецова). М.,1994.
Смирнов К. Ф. Савроматы. М., 1964.
Тимощук Б. А. Восточные славяне. От общины к городам. М., 1995.
Федоров-Давыдов Г. А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976.

Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961.
Халиков А. Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа VIII-VI вв. до н.э. М., 1977.
Черных Е. Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла  
на территории СССР // Советская археология. 1978, № 4.
Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977.

пОЛЕВАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ пРАКТИКА
Общая (не менее 4 недель)

программа

Цель археологической практики, следующей за чтением общего кур-
са «Археология (основы)» (Б.3. Цикл профессиональных дисциплин, 
базовая (общепрофессиональная) часть) состоит в ознакомлении всех 
студентов, получающих образование по направлению «История» с архе-
ологическим памятником как историческим источником, ознакомле-
ние с раскопками как элементом системы сбора источников и источни-
коведческого анализа, с общими правилами письменной, графической, 
фото- и видеофиксации процесса раскопок и его результатов. Предпола-
гается первичное изучение студентами археологического памятника 
или комплекса памятников, осмотр памятника. Осуществляется инфор-
мирование студентов о его топографии, категории (курган, бескурган-
ный могильник, селище, городище, стоянка, святилище, мастерская), 
культурно-исторической принадлежности памятника и его хронологии, 
истории его исследования (в случае, если этот памятник уже изучался 
до начала практики). Предусматривается участие студентов в раскопках 
памятника в качестве землекопа, ознакомление с правилами обраще-
ния с выявляемыми объектами (сооружениями и находками), с особен-
ностями сбора находок, их упаковки. Предполагается ознакомление сту-
дентов с простейшими геодезическими и измерительными приборами 
(нивелир, буссоль, рулетка). Допускается участие студентов в первичной 
камеральной обработке материалов (простейшая очистка материалов в 
полевых и лабораторных условиях, шифровка массового материала, со-
ставление простейшей описи находок).

Кроме того, студенты, собирающиеся специализироваться по про-
филю «Археология», могут принимать участие в расчистке выявляемых 
объектов и их остатков (погребение, сооружение, кострище, скопление 
предметов), в зачистке погребенной почвы, материка, в зачистке и рас-
чистке погребений, могут быть ознакомлены с археологическими систе-
мами координат, могут производить замеры, участвовать в чертежных 
работах (нанесение находок и объектов на план, черчение профилей и 
разрезов). 




