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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая рабочая программа «Археология» предназначена для аспирантов, 

работающих над диссертациями по археологии с древнейших времен до нового времени 

включительно. Программа нацелена на формирование целостной концепции археологии 

у обучающихся, углубление проблемного понимания основных процессов и явлений 

археологической науки в России, развитие навыков научно-исследовательской 

деятельности в данном проблемном поле, повышение уровня профессиональной 

подготовки обучающихся. 

Для достижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие задачи: 

 сформировать системное представление о существующих общих концепциях 

археологического знания; 

 углубить и проблематизировать знание обучающихся об узловых вопросах 

археологии России; 

 сформировать у аспирантов комплекс знаний о философских 

методологических, историографических, источниковедческих основаниях 

анализа проблем археологии всех этапов (каменный век, энеолит, бронзовый 

век, раннежелезный век, раннее средневековье, средневековье, новое время); 

 выработать у аспирантов целостное понимание места и роли нашей страны в 

процессе исторического развития человечества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Археология» является обязательной составляющей и относится к 

обязательным дисциплинам программы обучения аспирантов по научной специальности 

5.6.3. «Археология» (область науки 5. Социальные и гуманитарные науки, группа 

научных специальностей 5.6. Исторические науки). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: обретение навыков использования основных положений и методов 

исторической науки при решении профессиональных задач. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях: 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранных языках: 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личного развития. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки; 



 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью использовать в исследованиях базовые знания в области 

археологии и методов археологического исследования; 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место и роль в историческом процессе человека; 

 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию по археологии; 

 способностью к критическому восприятию различных археологических и 

исторических концепций; 

 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории; 

 способностью к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

 способностью к составлению рефератов, обзоров, аннотаций, библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

 способностью к ведению полевых исследований и освоению полевых методик 

исследования; 

в педагогической деятельности: 

 умением применять основы педагогической деятельности в преподавании 

курса Археологии и древней и средневековой истории в общеобразовательном 

учреждении; 

в культурно-просветительской деятельности: 

 способностью к разработке информационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности 

организаций и учреждений культуры; 

в экспертно-аналитической деятельности: 

 способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, 

средств массовой информации. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: 

 содержание основных этапов археологической науки с палеолита до нового 

времени; 

 основные исторически сложившиеся и современные научные подходы, 

концепции, оценки, объяснительные модели археологии; 

 основные этапы и особенности развития археологии на территории 

современной России, проблемы антропогенеза, формирование ранних 

государств, древнейшие миграционные процессы, развитие древнейшей 

экономики и производства и т.д. 

уметь: 

 применять базовые категории, подходы и принципы исследований по 

археологии для решения конкретно-исторических задач; 

 адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы 

источниковедческого и историографического дискурса по проблемам 

археологии различных этапов; 

 осуществлять обоснованный выбор теоретических концепций и 

методологических подходов к решению задач исследования по археологии 

России. 

владеть: 



 основами современной методологической культуры исследования, навыками 

исторического анализа; 

 методиками сравнительно-исторического, проблемно-хронологического 

анализа процессов и явлений археологии. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Год обучения 

1 2 3 - 

Аудиторные занятия (всего) 72     

В том числе: - - -   

Лекции 36 12 12 12  

Практические занятия (ГТЗ) 36 12 12 12  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 144     

В том числе: - - - -  

Курсовой проект (работа)      

Контрольные работы      

Подготовка реферата 144 48 48 48  

Вид промежуточной аттестации 

(реферат) 
     

Общая трудоемкость              час  

                                                  з.е. 

216     

6     

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы (блоки) дисциплин  

№ 

п/п 
Наименование раздела (блока) дисциплины 

 1.  Каменный век. 

 2. Эпоха палеометалла. Энеолит. 

 3.  Бронзовый век 

4. Железный век. 

5. Античные государства Северного Причерноморья. 

6. Поздний железный век Восточной Европы 

7. Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. 

8. Волжская Болгария, Золотая Орда и Казанское ханство по данным археологии. 

9. 

Русские города в XIV-XV вв. Московское княжество и Московское 

централизованное государство конца XV - XVII вв. Начало Нового времени в 

России. 

 

4.2. Содержание разделов (блоков) дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (блока) 

дисциплины 

Содержание раздела (блока) по темам 

Вид текущей 

аттестации по 

разделу (блоку) 

1 
Каменный 

век. 

1.1. Палеолит. Нижний (ранний-средний) 

палеолит. Верхний (поздний) палеолит. 

1.2. Мезолит. 

1.3. Неолит. 

Доклады, 

рефераты 

2 
Эпоха 

палеометалла. 
2.1. Энеолит. 

Доклады, 

рефераты. 

3. Бронзовый век. 3.1. Бронзовый век - проблемы изучения. Доклады, 



3.2. Ранний бронзовый век. 

3.3. Средний бронзовый век. 

3.4. Поздний бронзовый век. 

рефераты. 

4 Железный век. 

4.1. Ранний железный век - проблемы 

изучения. 

4.2. Ранний железный век евразийской степи и 

лесостепи. Скифы. 

4.3. Сарматская эпоха на востоке. 

4.4. Ранний железный век лесной полосы 

Восточной Европы. 

Доклады, 

рефераты. 

5 

Античные 

государства 

Северного 

Причерноморья. 

5.1. Греческая колонизация городов северного 

Причерноморья. 

5.2. Ольвия. 

5.3. Херсонес. 

5.4. Боспорское царство: основные города 

(Пантикапей, Феодосия, Нимфей, Фанагория, 

Гермонасса, Горгиппия). 

Доклады, 

рефераты. 

6 

Поздний 

железный век 

Восточной 

Европы. 

6.1.Ранние славяне и их соседи. 

6.2. Балтские и финские племена лесной зоны. 

Расселение славян. 

6.3. Племена степной и лесостепной зоны. 

Доклады, 

рефераты. 

7 

Древняя Русь в 

IX-XIII вв. по 

данным 

археологии. 

7.1. Сельские поселения и курганы славян. 

7.2. Русско-византийские и русско-

скандинавские контакты, их значение. Связи 

Руси с кочевым миром. 

7.3. Образование Древнерусского государства. 

7.4.  Древнейшие русские города: Киев, 

Новгород, Смоленск, Ростов, Полоцк, Псков. 

7.5. Культура Руси X-XI вв. 

Доклады, 

рефераты. 

8 

Волжская 

Болгария, Золотая 

Орда и Казанское 

ханство по 

данным 

археологии. 

8.1. Вопросы историографии. 

8.2. Генезис волжских болгар. 

8.3. Монголы и татары в Восточной Европе. Доклады, 

рефераты. 

9 

Русские города в 

XIV- XV вв. 

Московское 

княжество и 

Московское 

централизован-

ное государство 

конца XV - XVII 

вв. Начало Нового 

времени в России. 

9.1. Русь в период монголо-татарского 

завоевания. 

9.2. «Молодые» города XIII-XV вв. (Тверь, 

Москва, Переяславль Рязанский, Нижний 

Новгород и другие). 

9.3. Археологические исследования в Москве. 

9.4. Подходы к археологическому изучению 

исторических периодов. 

Доклады, 

рефераты. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 наличие доступного для аспирантов выхода в Интернет; 

 наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для 

мультимедийных занятий. 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Дисциплина «Археология» предполагает проведение 72 часа аудиторных занятий 

(лекции). Курс рассчитан на три года обучения аспирантов. В рамках курса 

предусмотрена активная самостоятельная работа аспирантов. Всего курс рассчитан на 



216 часов, 6 зачетных единиц. 

Основной задачей лекционных занятий является проблематизация основного 

фактологического материала по археологии, введение аспирантов в круг наиболее 

сложных и дискуссионных аспектов и проблем современной археологии России. 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Археология» является 

защита аспирантом реферата по проблематике курса. В качестве темы реферата 

может быть выбран любой из разделов курса, а также проблемы, связанные с научно-

исследовательской работой аспиранта. Выбор и согласование темы реферата 

производится в индивидуальном порядке в ходе консультаций аспиранта с научным 

руководителем и руководителем центра. Обязательными требованием к подготовке 

реферата являются: проблемная постановка задачи, проработка основной отечественной 

и зарубежной литературы, фундированная источниковая база. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде отчетов аспиранта о ходе работы 

над рефератом. 

 

7. Тематический план лекционного курса 

I. Каменный век. 

1. Палеолит. 

Нижний (ранний-средний) палеолит. 

Верхний (поздний) палеолит. 

2. Мезолит. 

3. Неолит. 

II. Эпоха палеометалла (энеолит и бронзовый век). 

1. Энеолит. 

III. Бронзовый век 

1. Ранний бронзовый век. 

2. Средний бронзовый век. 

3. Поздний бронзовый век. 

IV. Железный век. 

1. Ранний железный век. 

2. Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. Скифы. 

3. Сарматская эпоха на востоке степей. 

4. Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. 

V. Античные государства Северного Причерноморья. 

VI. Поздний железный век Восточной Европы 

1. Ранние славяне и их соседи. 

2. Балтские и финские племена лесной зоны. Расселение славян. 

3. Племена степной и лесостепной зоны. 

VII. Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. 

VIII. Волжская Болгария, Золотая Орда и Казанское ханство по данным археологии. 

IX. Русские города в XIV-XV вв. Московское княжество и Московское централизованное 

государство конца XV - XVII вв. Начало Нового времени в России. 

 

8. Содержание дисциплины. 

8.1. Каменный век. Начальный этап истории человеческого общества 

Проблемы исследования древнейшего периода истории человечества. 

Антропологический и археологический критерии появления человека. Этапы 

антропогенеза. Первые находки каменных орудий и начало их изучения в Западной 

Европе и России. Характеристика источников каменного века (каменный и костяной 

инвентарь, остатки стоянок, жилищ, погребения, предметы искусства). Археологические 

методы исследования памятников каменного века (типология, технология, трасология, 

стратиграфия, пространственный анализ). Современная методика комплексных 

исследований археологических памятников и методы датирования. Хронологические 

рамки и периодизация. Общее и особенное в развитии каменного века на территории 



Африки, Евразии, Северной Америки и Австралии. Основа периодизации палеолита: 

нижний, средний и верхний. Общие характеристики периодов. Содержание понятий 

«неолитизация». «Неолитическая революция». Культурные области и культуры в эпоху 

неолита. Памятники искусства эпохи камня. 

8.2. Эпоха палеометалла. Значение металла в развитии человеческой культуры 

и общества. Открытие меди и бронз. Металлургические знания: закономерности 

эволюции. Энеолит. Эпохи энеолита и бронзы, их разграничение. Памятники различных 

экологических зон. Относительная и абсолютная хронология. Экономические и 

социальные достижения ранней металлоносной эпохи. Специализированные формы 

земледелия и скотоводства. Ремесла. Обмен. Древнейшие города и цивилизации. 

Неравномерность развития человеческого общества. Металлургические провинции — 

основа макрорайонирования и периодизации памятников. 

8.3. Бронзовый век. Периодизация (ранний, средний, поздний), относительная 

и абсолютная хронология бронзового века. Дискуссия об очагах формирования 

индоевропейцев. Циркумпонтийская металлургическая провинция (далее ЦМП), ее 

формирование и две фазы развития. Ареалы и хронология памятников первой и второй 

фаз. Северная скотоводческая и южная земледельческая зона ЦМП. Металлургические 

новшества раннего бронзового века. Куро-аракская культура, майкопская культура, 

древнеямная культурно-историческая общность, усатовская культура, Фатьяновская и 

балановская культуры. Вторая фаза в развитии ЦМП и хронология среднего 

бронзового века. Производственные инновации. Катакомбная культурно-историческая 

общность. Металлургические провинции поздней бронзы. Евразийская 

металлургическая провинция. Абашевская культурно-историческая общность, 

андроновская культурно-историческая общность, срубная культурно-историческая 

общность, срубная культурно-историческая общность. 

8.4. Железный век. Ранний железный век как культурно-технологическая эпоха 

в истории человечества. Начало эпохи железа. Основные вехи освоения железа, 

Распространение железа для производства ведущих форм оружия и орудий труда; 

Проблема завершения раннего железного века. Социально-экономические и культурные 

перемены, вызванные освоением железа. Ранний железный век евразийской степи и 

лесостепи. Киммерийская проблема и этногенез скифов. Скифский (скифосибирский) мир 

как культурная область. Скифская археологическая культура. Культуры Южной Сибири 

скифской эпохи. Исторические судьбы скифов. Соседи скифов. 

Савроматская археологическая культура. Культуры сако-массагетского круга. 

Сарматы - проблема происхождения и датировки. Ранний железный век лесной полосы 

Восточной Европы. Дьяковская археологическая культура. Городецкая археологическая 

культура. Ананьинская культурно-историческая область. Пьяноборская археологическая 

культура. 

8.5. Античные государства Северного Причерноморья. Греческая 

колонизация Северного Причерноморья: причины, направления, хронология, памятники. 

Три политико-экономических центра античного Северного Причерноморья. Ольвия, 

Херсонес, Боспорское царство: основные города (Пантикапей, Феодосия, Нимфей, 

Фанагория, Гермонасса, Горгиппия). Религия и культы, этнический состав населения. 

Боспор и варвары. Боспор и Рим. Памятники искусства. 

8.6. Поздний железный век Восточной Европы. Ранние славяне и их соседи. 

Этногенез восточных славян. Зарубинецкая культура. Черняховская культура. 

Письменные и археологические источники о славянах. Поля погребений. 

Раннеславянские культуры. Роменская и боршевская группировки славян (роменско-

боршевская культура). Балтские и финские племена лесной зоны. Расселение славян. 

Балтское население районов Псковского озера и Верхнего Поднепровья. Тушемлинская 

культура. Культура длинных курганов. Псковские и смоленско-полоцкие длинные 

курганы. Культура сопок. Восточнофинские племена Волго-Окского междуречья и 

Белозерья. Памятники мери. Памятники веси. Великое переселение народов. Гунны и их 

появление в Европе. Салтово-маяцкая культура и её локальные варианты. Хазарский 



каганат. Печенеги и половцы. Кочевники под властью Золотой Орды. 

8.7. Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. Сельские поселения и 

курганы славян. Система земледелия. Раннее ремесло и его характер. Деревенские 

курганы. Возможность использование погребального обряда как этномаркирующий 

признак. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси. Пути 

возникновения и развития городов. Археологические признаки города - Киев, Новгород, 

Смоленск, Ростов, Полоцк, Псков и др. Культура Руси X-XI вв. 

8.8. Волжская Болгария, Золотая Орда и Казанское ханство по данным 

археологии. Генезис волжских болгар. Города — Булгар, Сувар. Болгарские 

могильники. Золотая Орда по данным археологии. Монголы и татары в Восточной 

Европе. Особенности исторического развития. Золотоордынские города. Религия. 

Синкретический характер культуры Золотой Орды. Археологические данные о связях с 

Русью. Памятники эпохи Казанского ханства и Поволжья в XV-XVI вв. 

8.9. Русские города в XIV-XV вв. Московское княжество и Московское 

централизованное государство конца XV - XVII вв. Начало Нового времени в 

России. Русь в период монголо-татарского завоевания: следы нашествия Бату-хана; 

Памятники истории религии: монастыри, храмы, кладбища, предметы личного 

благочестия. «Молодые» города XIII-XV вв. (Тверь, Москва, Переяславль Рязанский, 

Нижний Новгород и другие). Археологические исследования в Москве. История Кремля. 

Сфрагистика, нумизматика и государственная символика Московской Руси. Монастыри и 

церковная археология Московского периода. Московская эпиграфика и вещевая 

палеография. Подходы к археологическому изучению исторических периодов 

Московского княжества. 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

а) материально-техническое обеспечение 

 наличие доступного для аспиранта выхода в Интернет; 

 наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для 

мультимедийных занятий. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Библиотека РАН. Научная библиотека ИИМК * Санкт-Петербург *. Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/e_resours/Arxeologia/index.html свободный. 

2. Всероссийское научное общество. Архивы. Режим доступа: 

http://rushistory.org/archives.html свободный. 

3. Издания по археологии ИА РАН. Электронные версии. Режим доступа: 

http://archaeolog.ru/ свободный. 

4. Gbooks: книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, 

лингвистике, филологии, философии, изданные преимущественно до 1917 года. 

Режим доступа: http://gbooks.archeologia.ru/, свободный 

5. Рукописные памятники Древней Руси Электронный архив. Режим доступа: 

http://www.lrc-lib.ru/ свободный. 

6. Электронная база данных и библиотека Древнерусские берестяные грамоты. Режим 

доступа: http://lrc-lib.ru/_gramoty/ свободный. 

7. Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/, 

свободный. 

8. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Режим доступа: http://www.hist.msu.ra/ER/, свободный. 

9. Свод электронных ресурсов «Древнейшие источники по истории Восточной 

Европы». Режим доступа: http://dgve.csu.ru/bibl/svod.shtml свободный. 

10. Библиотека электронных ресурсов «Средневековая Русь». Режим доступа: 

http://medievalrus.csu.ru/index.shtml свободный. 

11. Большая советская энциклопедия. Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/, свободный. 

12. Содержания журналов и сборников. Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm, свободный. 

13. Хронос: всемирная история в интернете. Режим доступа: http://www.hrono.ru/, 

свободный. 

14. Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа: http://www.runivers.ru, 

свободный. 

15. Электронный справочник научных археологических обществ России. Режим 

доступа: http://www.snor.ru/ свободный. 

16. Библиотека Херсонесика. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.library.chersonesos.org/ свободный. 

17. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. 

18. Журнал Antiquity. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://antiquity.ac.uk/index.html свободный. 
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